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ВысочайшШ рескриптъ,

данный на имя члена Государственнаго
Совѣта,   сенатора,    дѣйствительнаго

тайнаго совѣтнжа Горемыкина.

Иванъ Логгиновичъ.

Именнымъ  указомъ,   12-го   декабря
минувшаго   года   Правительствующему

Сенату  даннымъ,   Мною было объяв-
лено,   что   во   главѣ  заботъ. Моихъ  о

благодепствіи  Россійской Державы Я
полагаю мысль- о наилучщемъ  устрой-
ствѣ   многочисленнѣйшаго   въ . Россіи
крестьянскаго  сословія. , Предпринятые
еще  ранѣе  того,   согласно  довелѣнію

Моему,   подготовительные    по   этому

предмету труды указали, что въ нѣко-

торыхъ внутреннихъ губерніяхъ Импе-
ріи хозяйственное  положеніе   сего.со-

словія въ значительной степени поко-

леблено.                '                ■    ѵ •     .

,- Признавая   необходимымъ   незамед-

лительно    приступить   къ    изысканію
средствъ  для   устранения   этого . при-

скорбнаго   явленія,   Я  нахожу полез-

нымъ, чтобы, независимо  отъ разраба-
тываемыхъ въ Министерствѣ Внутрен-
нихъ Дѣлъ преобразованій   въ области
крестьянскаго управленія,  особое вни-

маніе обращено. было на непосредствен-

ное улроченіе   земельнаго  строя  кре-

стьяне какъ главной основы народнаго

благосостоянія. Въ сихъ видахъ надле-

житъ нынѣ же озаботиться выясненіемъ
практическихъ путей къ осуществленію
намѣчаемой задачи  при непремѣнномъ

условіи  охраненія   частнаго  землевла-

дѣнія   отъ   всякихъ   на  него   посяга-

тельствъ.  При   предстоящихъ по сему

вопросу  работахъ должны быть уста-

новлены мѣры къ предоставленію кре-

стьянамъ удобнѣйшихъ, соотвѣтственно

измѣнившимся   хозяйственнымъ   усло-

віямъ, сгіособовъ  пользованія отведен-

ными имъ  надѣльными землями и къ

облѳгченію   нуждающемуся   въ  землѣ

сельскому населенію возможности пере-

селенія на., предназначенный   для. сего

земли или :расширенія. своего землевла-

дѣнія   .при   содѣйствіи   крестьянскаго

банка. Въ связи съ симъ слѣдуетъ при-

ложить заботы къ   завершенію  отгра-

ниченія - крестьянскихъ   надѣловъ   отъ

земель прочихъ владѣльцевъ, дабы тѣмъ
самымъ вящшимъ образомъ утвердить

въ народномъ   сознаніи убѣжденіе въ

неприкосновенности    всякой    частной

собственности.

. Находя, что успѣшное выполненіе
предуказанной задачи возможно лишь

при объединеніи всѣхъ относящихся къ

этому  предмету работъ,  нынѣ разроз-
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ненныхъ между Отдѣльнымй мѣстамй и

вѣдомствами, 'въ одномъ учрежденіи/Я
призналъ 1 за благо образовать, для

обсужденія водросовъ , о мѣракъ-.въ

укрѣпленію крестьянскаго 1 зёмлевладѣ-

нія, Особое Совѣщаніе изъ лицъ.но

непосредственному избранію Моему.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣня пріобрѣтенныя
вами долговременного государственною

службою обшйрныя познанія и опыт-

ность въ крестьянскомъ дѣлѣ, Я пору-

чаю вамъ предрѣдатѳльствованіе въ упо-

мянутомъ Совѣщаніи, отъ испытаннаго

усердія вашего ожидая, что возлагае-

мая на васъ важная задача будетъ вы-

полнена согласно Моимъ предуказа-

щямъ.и въ возможно непродоллситель-

номъ времени.

Пребываю къ вамъ неизмѣнно благо-
склонный.

экстраординарный профессоръ Казан-

ской духовной академіи, статскій со-

вѣтникъ Поповъ и доцентъ ' названной

академіи, . коллѳжскій совѣтникъ Прото-
поповъ— профессорами той же академіи:

первый — ординарнымъ, а второй—

экстр'аординарнымъ, оба съ 19-го де-

кабря 1904 года, и уволенъ отъ

службы, согласно прошенію, по бо-

лѣзни, заслуженный ординарный про-

фессоръ Казанской духовной академіи,

действительный статскій совѣтникъТер-:
новскШ, — съ 19-го декабря 1904 года,

съ мундиромъ, означенной должности

присвоенными

.•"На -ледпганоыъ Собственною Его ИыперАтор-
свдго. Величества рукою подписано:

'■Л .....                                        <НИКОЛАЙ>.
Царское Село,

30-го марта 1905 года.

Высочайшія награды.

.,• Высочайшіе приказы.

.Въісочайшимъ приказомъ по

гражданскому вѣдомству, отъ 1.9 дш-

нувшаго марта за № 17, по ведомству

Православнаго Исповѣданія на з на-

чел ы: экстраординарный профессоръ
Московской духовной академіи, стат-

скій.совѣтникъ Введенскій и доцентъ той

же академіи, надворный совѣтникъ

Городенскій профессорами названной ака-

деміи: первый — ординарнымъ. а вто-

рой— экстраординарнымъ, оба съ 14-го

января 1905 года. •   ..   .

-_. В ы с о ч а й ш и м ъ п р и к а.з о м ъ по

гражданскому вѣдомству, отъ 26 марта

1905 г. за № 19, по вѣдомству право-

славнаго исповѣданія   назначены:

Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу  Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго   Сѵнода,   Высочайше

соизволилъ,   въ   21-й день  минувшаго

марта, утвердить пожалованныя коман-

довавшимъ І-ю Манчжурскою арміѳю,

нынѣ главнокомандующимъ всѣми сухо-

путными  и  морскими   вооруженными

силами, дѣйствующими противъ Японіи,-

награды:   священнику   1-го   Восточно-
Сибирскаго   стрѣлковаго  полка Іоанну

Рублевскому  орденъ св. Анны £-й спье-

пени съ мечами и тотъ же орденъ 3-й

степени съ мечами: священникамъ пол-

ковъ:    9-го    Тобольскаго    Сибирскаго
пѣхотнаго  Петру Кузнецову,  18-го, Вот

сточно - Сибирскаго    стрѣлковаго.   Га-

вріилу Барнабову и 33-го. Восточно-Си-
бирскаго   стрѣлковаго  Георгію Шавѳль-

скому,  нынѣ  полевому   главному  свя-

щеннику   1-й   Манчжурской   арміи  и

діакону управленія полевого  главнаго

священника  Манчлсурской  арміи  Ни-

китѣ   Алмазову,   состоящему  нынѣ  въ

управленіи  главнаго   священника при

главнокомандующем^
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.Государь Император ъ, по все-

подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле-

нію Святѣйшаго Синода, Всемилости-
вьйше соизволилъ, въ 21-й день

минувшаго марта, на сопричисленіе
діакона соборной Николаевской церкви

г. Сѣнно, Могилевской епархіи, Васи-
лія Грудинскаго, за свыше 60-ти-лѣтнюю

усердную службу Церкви Божіей, къ

ордену св. Анны 3-й степени.

Государь Император ъ, по все-

подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Синода ходатайства
командовавщаго 1-ю Манчжурскою
арміею генерала-отъ-инфантеріи Лине-
вича, согласно опредѣленіямъ Святѣй-

шаго Синода, Всемилостивъйше со-

изволилъ, въ 21-й день минувшаго

марта, на награжденіе, за отличія въ

дѣлахъ противъ японцевъ, золотыми

наперсными крестами на Георгіевской
лентѣ: священниковъ полковъ: 20-го
Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго Ѳео-

дора Орлова, 36-го Восточно-Сибирскаго

стрѣлковаго Василія Словцова, 147-го
пѣхотнаго Самарскаго. Николая Кресто-
воздвиженскаго, 145-го пѣхотнаго Ново-
черкасска™ Императора Александра
Ш-гѳ Константина Соколова, 5-го Иркут-
скаго Сибирскаго пѣхотнаго Николая
Звѣздина, 9-го Тобольскаго Сибирскаго
пѣхотиаго Петра Кузнецова, 11-го пѣ-
хотнаго Семипалатинская Сибирскаго
Павла Извѣскова, 12-го Барнаульскаго
Сибирскаго пѣхотнаго Николая Слобод-
скаго, и 21-го Восточно-Сибирскаго
стрѣлковаго Николая Макаревскаго, свя-

щенника 18-го полевого подвпжнаго

госпиталя 3-й Сибирской пѣхотной

дивизіи Андрея Лопарева, и исполняю-

щаго пастырскія обязанности въ 10-мъ
Омскомъ Сибирскомъ пѣхотномъ полку,

іеромонаха Лаврентія.

. Государь Император ъ, по все-

подданнѣйщѳму  докладу  Синодальнаго
Оберъ-Прокурора,  согласно   опредѣле-

нію  Святѣйшаго  Синода, Всемилости-
вьйше  соизволилъ,   въ   21-й день ми-

нувшаго   марта,   на   награжденіе,   .за

50-лѣтнюю слулгбу, золотыми, медалями,
съ надписью за «усердіе», для ношенія

на шеѣ на Аннинской лентѣ   псалом-

щиковъ   церквей:  Николаевской   села

Молчановіш, Царевскаго уѣзда, Василія
Грязева,   села  Раменья,   Гороховецкаго
уѣзда,   Семена Радиксова,   Петропавлов-
ловской   села  Большого   Петровскага,
Юрьевскаго  уѣзда, Никиты Янова, села

Пищикъ,   Васильковскаго   уѣзда,   Ни^
кодая Духовекаго, села Корнина, Сквирг
скаго уѣзда, Александра Грущецкаго, Св^
Спиридоновской села Валенъ, Измаиль-
скаго  уѣзда, Авраама Сбери, Николаев-
ской села Олишканъ-низшихъ, Оргѣев-

скаго   уѣзда,  Леона Шарбана, села Тер-
шицей,   того лге уѣзда, Георгія Бивола,
Иліѳ-обыденской  г.   Москвы  Михаила
Любимова, Николаевской села Подмошья,
Дмитровскаго   уѣзда,    Петра   Горскаго,
Покровской соборной; "г. Василя Хри-
санѳа   Спирова,   Казанско-Богородицкой
села  Каменнаго Брода, Николаевскаго
уѣзда, Самарской епархіи, Степана Зна-
менскаго. села Сукромли, Новоторжскаго
уѣзда,   Ивана   Воинова,    села   Нижней
Пшеви,   Новосильскаго   уѣзда,   Ивана
Ильинскаго, Николаевской мѣстечка Хмѣ-
леваго,   Елисаветградскаго   уѣзда,   Ва-
силія Турчиновича, Покровской села Зем-
лянки,   Глуховскаго   уѣзда,    Дометія
Журавченко,   Троицкой села Дмитровки,
Конотопскаго уѣзда,  Дмитрія  Барзыло^
вича,  и   Георгіевской   села Вишенекъ,
Остерскаго уѣзда, Николая Смиринскаго.

Правленіѳ состоящаго подъ Августѣй-

шимъ   покровительствомъ   Государыни
Императрицы   Маріи   Ѳеодоровны   Ка-
занскаго женскаго училища духовнаго

. вѣдомства   сообщило,    что   почетный
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блюститель по хозяйственной частиі
названнаго училища коммерціи совѣт-

никъ П. Щетинкинъ, при заявленіи

отъ 18-го января сего года, по при-

мѣру прошлыхъ лѣтъ представилъ въ

правленіе училища на нѳдостаточныхъ

воспитанницъ 300 рублей въ двухъ за-

кладныхъ листахъ Государственна™ Зе-
мельнаго Банка, по 150 руб. каждый,

за №№ 79174 и 79175.

Государыня Императрица Марія Ѳео-

доровна, по представленіи . Оберъ-Про-
куроромъ Святѣйшаго Сѵнода о тако-

вомъ пожертвованіи въ пользу Казан-

скаго женскаго училища на Высочай-

шее благовоззрѣніе Ея Императорского
Величества, повелѣть соизволила благо-

дарить названнаго жертвователя.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

Опредѣленіями Святѣйшаго

Сѵнода:

I.. Отъ   8— 17— 29-го   марта  1905

года за № 1151, постановлено: 1) мѣсто-

пребываніе епископу Бѣлгородскому,

викарію Курской епархіи, назначить

въ Бѣлгородскомъ Свято - Троицкомъ

второклассномъ необщелсительномъ мо-

настырѣ съ порученіемъ ему управле-

нія симъ монастыремъ, на правахъ на-

стоятеля, и 2) состоящего нынѣ на-

стоятѳлемъ названной обители архиман-

дрита Антонія перемѣстить на таковую

же должность въ Рыльскій Николаев-
ски монастырь.

.11. Отъ 7-го апрѣля 1905 года за

Щ 1860, постановлено: отпустить изъ

свободныхъ суммъ редакціи журнала

«Церковныя Ведомости» въ распоря-

женіе преосвященнаго Ревельскаго Ни-

ВѢДОМОСТи

колая десять тысячъ рублей на нужды

русскихъ воиновъ, находящихся въ

плѣну въ Японіи.

V.   Отъ 10-го марта 1905 года за

Ks 1252 на должность настоятеля церк-

ви при Россійской миссіи въ Аѳинахъ

перемѣщенъ настоятель Брянскаго Свѣн-
скаго Успенскаго монастыря архиман-

дритъ Анатолій.

VI.   Отъ 17 — 18 марта 1905 г. за

№1473,. ректоръ Костромской духов-

ной семинаріи протоіерей . Михаилъ

Щегловъ, согласно его прошенію, . уво-

ленъ отъ духовно-учебной службы.

VII.   Отъ 24-29-го марта1905 года

за № 1617, ректоръ Минской духов-

ной семинаріи архимандритъ Николай пе-

ремѣщенъ на таковую же должность въ

Костромскую духовную семинарію.

III. Отъ 17—29 марта сего года

№ 1422, постановлено: предоставить

епархіальнымъ преосвященнымъ, въ

случаѣ освобожденія должности епар-

хіальнаго наблюдателя церковныхъ

школъ, впредь до замѣщенія сей долж-

ности новымъ лицомъ, назначать одного

изъ уѣздныхъ наблюдателей исполняю-

щимъ должность епархіальнаго наблю-

дателя.

IV.  Отъ 8—22 марта 1905 г. № 1228,

постановлено: на жертвуемомъ Саран-

скимъ мѣщаниномъ Захаріею Желудо-

вымъ имѣніи, состоящемъ при с. .Теп-

ловкѣ, Саранскаго уѣда, учредить муж-

скую пустынь, съ наименованіемъ оной

«Ново-Серафимовскою», съ такимъ чи-

сломъ братіи, какое обитель въ со-

стояніи будетъ содержать на свои сред-

ства,

V.   Отъ 10-го марта 1905 года за

№1252 на должность настоятеля церк-

зи при Россійской миссіи въ Аѳинахъ

іеремѣщенъ настоятель Брянскаго Свѣн-
жаго Успенскаго монастыря архиман-

гритъ Анатолій.

■г УІ. Отъ 17 — 18 марта 1905 г. за

\? 1473,. ректоръ Костромской духов-

ной семинаріи протоіерей . Михаилъ

Іегловъ, согласно его прошенію, . уво-

:енъ отъ духовно-учебной слулсбы.

VII. Отъ 24-29-го марта1905 года

а № 1617, ректоръ Минской духов-

ой семинаріи архимандритъ Николай пе-

емѣщенъ на таковую же доллшость въ

костромскую духовную семинарію.
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ПРИБ АВЛЕНІЯ

къ

ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛШВШЦЕМЪ СШДѢ.

№15 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАШЬ о 15

русской православной

въ Японіи *).

МЙССШ

Н мартѣ нынѣшняго года исполни-

лось 35 лѣтъ со времени учрежденія

нашей миссіи въ Японіи^^^ъ этого

времени нужно считать и начало

организаціи въ воюющей нынѣ съ нами

странѣ православной христіанской про-

повѣди. Плодотворная деятельность

японской миссіи является знаменатель-

ною въ исторіи православной Церкви:

нигдѣ за предѣлами православнаго міра
проповѣдь Христа не имѣла такого

благотворнаго результата, какъ въ

Японіи.
Въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» почти

ежегодно отмѣ чаются въ высшей сте-

пени отрадные для православнаго рус-

скаго сердца успѣхи, коими, по мило-

• *) Источниками при составіенія предлагае-
маго очерка служит: Всеиоддапнѣйшіе отчеты

Оберъ-Прокурора Святѣіішаго Сѵнода съ 1870 г.,
«Церковный Вѣдомостп» и статьи въ <Бого-
словскоыъ Вѣстникѣ» бывшаго члена Японской
ыисеіп, нынѣ преоосвященнаго Сергія, епископа

Ямбургскаго, ректора С.-Пеіербѵргской духов-
ной академіп.               ч —'

сти Божіей, сопровождаются труды

миссіи «въ странѣ восходящаго солнца»,

подъ опытнымъ руководствомъ пре-

освященнаго начальника ея, епископа

Ревельскаго Николая, всецѣло предан-

наго основанному имъ дѣлу апостоль-

скаго служенія Церкви.
Назначенный въ 18Шгоду въ .санѣ

іеромонаха,&'ЗЬ окончаніи курса въ

С.-Петербургской духовной академіи,

настоятелемъ консульской церкви въ

Хакодате, о. Николай (въ мірѣ Іоаннъ

Касаткинъ, уроженецъ Смоленской епар-

хіи) имѣлъ въ виду главнымъ обра-

зомъ попытки насажденія православ-

наго ученія среди незнакомаго ему на-

рода, на что онъ имѣлъ неофиціаль-
ное разрѣшеніе отъ стоявшихъ во

главѣ управленія россійскою Церковью
лицъ.

Японія въ то время только что была

открыта для европейцевъ. Всѣ преж-

ніе порядки были  еще   во всей  силѣ.
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Японцы не только чулсдались европей-

це въ; но прямо ненавидѣли ихъ. Не-
рѣдко изъ-за угла рубили ихъ саблями,

бросали въ нихъ камнями. Проповѣдь

христіанства преслѣдовалась. Жизнь

была .неспокойная.- «Тогда я былъ мо-

лодь»', говорилъ послѣ преосвященный,

«и' не лишенъ воображенія, которое

рисовало мнѣ толпы отовсюду стекаю-

щихся слушателей, а затѣмъ— и послѣ-

дователей слова Божія, разъ это по-

слѣднее раздастся въ японской странѣ.

Каково же было мое разочарованіе,

когда я, по прибытіи сюда, встрѣтилъ

.совершенно противопололсное тому, о

чемъ мечталъ! Тогдашніе японцы смот-

рели на иностранцевъ какъ на звѣрей,

а на христіанство — какъ на зловред-

ную секту, къ которой могутъ принад-

лежать' только отъявленные злодѣи и

чародѣи. Тѣмъ не менѣе, я уже не

могъ отречься отъ своей первоначаль-

ной мысли, и только на время, до

наступленія болѣе удобнаго момента,

ртложилъ попытки ея практическая

осуществленія. Я принялся тогда изучать

буддизмъ, синтоизмъ, китайскую филосо-
фію и, наконецъ, исторію и духъ японской

страны (въ отношеніи знанія японской

древней и новой литературы преосвя-

щенный и среди японцевъ можетъ быть

названъ спеціалистомъ). Это изученіе

продолжалось восемь лѣтъ. Послѣ всей

этой подготовки, которая была для меня

лучшею миссіонерской школой, мнѣ

впервые удалось обратить въ христіан-

скую вѣру і\ Савабе J ). Это было на-

чаломъ православной христіанской про-

поведи въ Японіи».

Съ какимъ увлеченіемъ изучалъ о. Ни-

колай Японію и ея языкъ,   молшо су-

■') О. Павелъ Оавабе, глава христіанъ
лпонской Церкви, бывшій жрецъ кумирни

синто, рукоположенъ въ 1875 году бывшимъ
ешіскопомъ Камчатскимъ Павломъ, во время

досѣщенія имъ Хакодате, во священника и до

сего времени продолжаетъ служеніе своей
Ц'ерквп въ одной пзъ церквей на сѣверѣ
Яяопііі.

дить потому, что учителя его не вы-

носили напряженной работы, требовали
себѣ отдыха, тогда онъ нанималъ себѣ

двоихъ-троихъ учителей, и все зани-

мался, стараясь проникнуть въ душу

японскаго народа, просвѣтить который

свѣтомъ Христовымъ онъ пріѣхалъ.

Освоившись съ языкомъ, о. Николай
началъ присматриваться и къ жизни

японцевъ. Ходилъ по домамъ, знако-

мился съ жителями Хакодате. Не про-

пускалъ случая посѣтить общественную
залу — говорильню, гдѣ происходятъ

публичные разсказы японскихъ разсказг

чиковъ, ходилъ слушать и буддійскихъ

проповѣдниковъ.

Интересны   обстоятельства    перваго

обращенія въ православіе о. Павла Са-
вабе. Онъ былъ дворянинъ   (самурай),
въ высшей степени   гордый   и   съ не-

навистью    къ    иностранцамъ,    весьма

искусный  въ  фехтованіи.   Нашъ   кон-

сулъ нерѣдко приглашалъ его для обу-

ченія фехтованію   своего  сына.   Здѣсь

о. Николай впервые увидѣлъ Савабе и

затѣмъ продолжалъ   съ   нимъ   встре-

чаться довольно часто. Но при каждой

встрѣчѣ   о. Николая поражало   серди-

тое, почти озлобленное выраженіе лица

фехтовальнаго   учителя.   Разъ   какъ-то

онъ зашелъ въ комнату  о. Николая и

и съ  такимъ  же точно   выраженіемъ,

исполненнымъ нѳгодованія, началъ зло-

словить    христіанскую    вѣру.    Тогда
о. Николай спросилъ его, знаетъ ли онъ

ту вѣру, которую такъ поноситъ. Отвѣтъ

былъ отрицательный. О. Николай замѣ-

тилъ ему, что было бы болѣе справедливо

предварительно   познакомиться съ уче-

ніемъ этой вѣры и тогда уже произносить

тотъ или иной приговоръ, и тутъ же пред-

ложилъ ему выслушать изложеніе этого

ученія.    Предложеніе    было    принято

охотно.   Результата  получился неожи-

данный:   слушатель   съ напряженнымъ

вниманіемъ прислушивался къ изложе-

нію новаго, невѣдомаго ему, ученія, и
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его горделивая мысль стала смиренно

склоняться предъ поражающею его исти-

ной. Видно, Самъ Богъ направилъ его

на истинный путь. Вскорѣ Савабе былъ

крещенъ.

Вторымъ христіаниномъ былъ Іоаннъ
Сакай, мѣстный врачъ и другъ Савабе.
Обращенный въ христіанство Савабе
старался склонить къ тому и своего

друга, но Сакай былъ силенъ въ діа-
лектикѣ, и трудно было побѣдить его;

тогда Савабе сталъ чаще приглашать

его къ о. Николаю, и они вдвоемъ убе-
ждали его. Наконецъ, и Сакай былъ
крещенъ и даже впоследствіи посвя-

щенъ въ санъ священника, въ каковомъ

сане вскоре скончался. Третьимъ хри-

сііаниномъ былъ Яковъ Урано, также

бывшій врачъ. За нимъ было совер-

шено крещеніе надъ Іоанномъ Оно, а

затѣмъ крестились и еще несколько чело-

векъ.
Такимъ образомъ, положено было на-

чало японской православной Церкви.
Съ преобразованіемъ въ 1868 году,

по вступленіи въ управленіе страною

ныне царствующаго микадо, государ-

ственна™ строя въ Японіи, наступила

новая эра ея исторической лшзни, и на

ряду съ реформами японское прави-

тельство не обнаруживало враждебности
и къ распространению въ стране хри-

стіанскаго ученія.
•. Тогда о. Николай, убедившись, что

для успеха проповеди православія ну-

жна, правильно организованная миссія,
пріѣхалъ въ 1869 году въ Петербургъ
съ целью исходатайствованія учреліде-

пія таковой, оставивъ въ Хакодате
катихизаторовъ Савабе, Сакай и Урано.

Въ представленіи въ Святейшій Сѵ^

нодъ о необходимости учрелсденія мис-

сии іеромонахъ Николай ходатайство-
валъ о назначеніи ему въ помощь

трехъ лицъ съ богословскимъ образо-
ваніемъ, предполагая, для болыпаго
успеха миссіонерскаго дела, разместить

ихъ по главнымъ пунктамъ Японіи. Въ
связи съ симъ предположеніемѵ было
изъяснено, что для помѣщен-ія трехъ

мисеіойеровъ необходимо устроить-дома,

на что потребуется единовременно до

9.000 руб., до постройки- же -домовь

отпустить на одинъ годъ на 'наемъ
квартиръ 1.000 руб., и каждому мис-

сіонеру назначить содерлсанія по-'2-;ѲѲѲ

рублей въ годъ. Такимъ образомъ ду-

ховной миссіи требовалось 10.000 руб.
единовременно и 6.000 руб. въ г-бдѴна

содержаніе миссіонеровъ.            .ѵіііл"

Святѣйшій Сѵнодъ, признавъ пред-

ставленіе іеромонаха Николая вііблнЬ
уважительнымъ, вошелъ въ сообра-женія
относительно учрежденія миссіи. 1Тогда
же о принятіи раеходовъ по соДержа,-

нію миссіи на сЧетъ казны сдвяанб
было сношеніе съ министромъ финан-
совъ. который изъявилъ согласіе—от-

нести на счетъ государственна™- -каз-
начейства половину предпололіеннагѳ

расхода. 3.000 руб. въ годъ на -ёодер^
жаніе миссіи, и 5:000 руб. единовре-

менно на ея устройство.                - :- г~"

Въ виду сего Святейшій Сѵнодъ

предположилъ: 1. Образовать для про-:

поведи слова Божія между японскими

язычниками особую Россійскую духов-

ную миссію въ Японіи, состоящую' изъ

начальника, трехъ сотрудниковъ-миссіо-
неровъ (изъ іеромонаховъ) и причет-

ника; 2. Для болыпаго успеха миееіо-
нерскаго дела, деятельностью каждагО

изъ 4-хъ іеромонаховъ ■миссіи назна-

чить следующіе пункты: а) Нагасаки-^-
колыбель христіанства въ Яггоніи,
б) Екодамъ или Едо — восточную " сто-

лицу Японіи, в) Кеото— столичный го-

родъ въ центре Японіи и г) Хако-
дате — местопребываніе русскаго кон-

сульства, где находится наша церковь,

и откуда удобно действовать на север-
ную часть острова Ниппона; 3. Испол-
неніе обязанностей одного изъ іеромо-

наховъ миссіи и причетника возложи ь
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на положѳнныхъ при консульствѣ, по

Высочайше утвержденны'мъ 27 апрѣля

1867 года штатамъ для заграничныхъ

церквей православнаго исповѣданія,

священника и • причетника; 4. Поло-
вину' расхода, потребнаго на содержа-

ніе" трехъ миссіонеровъ въ Японіи,

З.ОООруб. постоянна™ и 5.000 руб!

единовремённаго, отнести на счетъ типо-

графскаго капитала духовяаго вѣдом-

ства. Объ отпускѣ же другой половины

расходовъ изъ суммъ государственна™
казначейства сдѣлано было представ-

ление въ Государственный Совѣтъ.
Въ составъ вновь учрелсденной мис-

сіи на первое время назначены были

два лица: нынѣшній начальникъ ея.

настоятель консульской церкви въ Ха-

кодате' іеромонахъ Николай, возведен-

ный затѣмъ въ санъ архимандрита, съ

прис&оеніемъ ему званія начальника

миссіи, и окончившій курсъ въ Казан-

ской- духовной академіи вдовый свя-

щеннйкъ Грйгорій Воронцовъ; при

чемъ начальнику миссіи предоставлено

было, по мѣрѣ усмотрѣнія имъ надоб-

ности въ назначеніи новыхъ мнссіоне-

ровъ до полнаго комплекта, входить въ

Святѣйшій Сѵнодъ съ особыми пред-

ставЛёніями. ''

Между   тѣмъ,   въ  видахъ   лучшаго

устройства миссіи, Святѣйшимъ  Crao-

домъ поручено было митрополиту Нов-

городскому и С.-Петербургскому соста-

вить  соображения   какъ    относительно

круга дѣйствій  новой  миссіи,   такъ и

относительно  іерархической подчинен-

ности ея. Высокопреосвященный митро-

политъ,   въ  представленномъ  имъ   въ

Святѣйшій Сѵнодъ проектѣ- инструкции,

пришелъ къ заключению,   что по бли-

зости разстоянія  миссіи .отъ Благовѣ-

щенека   на   Амурѣ,   мѣстопребыванія

епископа Камчатскаго,   съ удобствомъ

можно подчинить ее Камчатскому епар-

хиальному  начальству.   Проектъ   этотъ

Святѣйшій   Сѵнодъ   нашелъ   соотвѣт-

сяівующимъ своей цѣли.

Возвратившись въ Хакодате въ мартѣ

мѣсяцѣ 1870 года, ' архимандрйтъ Ни-

колай сталъ во главѣ своей малой

общины. Назначенный ему въ ' сотруд-

ники священникъ Воронцовъ, вскорѣ

по прибытіи въ Японію, тяжко ' забо-

лѣлъ и долженъ былъ ' вернуться на

родину.' На его мѣсто назначенъ былъ

воспитанникъ Кіевской академіи іеро-

монахъ Анатолій, впослѣдствіи архи-

мандрйтъ, теперь уже умершій. Община

жила братски, дѣлясь другъ съ дру-

гомъ скудными достатками. То были

времена, напоминавшія собою начало

христіанства.

Нулсно было думать о распростране-

на вѣры и въ другихъ  мѣстахъ Япо-
ніи. Въ Хакодате остался о. Анатолій,

Павелъ Савабе  отправился  на сѣверъ

Японіи— въ Сендай, асамъ о.' Николай

въ нынѣшнюю  столицу— Tokio.  Здѣсь

снова   много   пришлось    перетерпѣть

энергичному  миссіонеру.   Токіо  въ то

время еще не былъ  открыть для ино-

странцевъ: въ немъ,  какъ и въ Осака,

для европейцевъ отведена была неболь-

шая часть — Concession.   По прибытіи

сюда, о. Николаю пришлось нисколько
дней,— пока онъ нашелъ   себѣ малень-

кий, изъ двухъ  комнатъ-каморокъ, до-

микъ въ Консещенъ,— провести, букваль-

но, между небомъ и землею. Какой-то
англичанипъ далъ ему' пріютъ на ночь,

а днѳмъ онъ бродилъ по городу, изучая

его, присматриваясь къ народу; обѣдалъ

по   японскпмъ  гостиницамъ,   стараясь

какъг- нибудь   провести  день до  того

часа, когда ему можно будетъ  возвра-

титься къ англичанину ' подъ кровъ.

Въ тѣспомъ домикѣ о. Николая откры-

лась первая христіанская проповѣдь въ

Токіо. При помощи знакомыхъ, ему

удалось собрать человѣкъ 15 слушате-

лей, располагавшихся на полу въ

одной изъ комнатъ побольше, а изъ

другой, какъ изъ какого • святилища,

о. Николай проповѣдывалъ.  При томъ
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все это нужно было дѣлать секретно

отъ властей, ибо офиціально принятіе
христианства японцамъ не было раз-

рѣшено,

Такъ, съ Божіей помощью, о. Ни-
колаю пришлось приготовить и крестить

12 человѣкъ.

Между тѣмъ, новыя вѣянія въ странѣ

распространялись съ изумительной бы-
стротой. Японцы набросились на все

европейское. Стали открываться все-

возможный школы съ преподаваніемъ
па европейскихъ языкахъ: англійскія,

французскія, нѣмецкія. Открылась и

русская школа. О. Николай сдѣлался

въ ней преподавателемъ, подѣливъ свое

время между школой и проповѣдью,

которая, между прочимъ, продолжалась

и въ Concession. Слушателей было те-

перь уже больше, проповѣдь шла от-

крыто. Были и помощники изъ перво-

обращенныхъ японцевъ. Павелъ Савабе
въ санѣ священника путешествовалъ

до Японіи съ проповѣдыо. Самому
о. "Николаю совершать этихъ путеше-

ствій было еще нельзя: иностранцевъ

внутрь страны не пускали.

•' Куплено было мѣсто на Суругадаѣ:

Начали одно за другимъ возводиться

миссіонерскія зданія, учреждаться учеб-
ныя заведенія. Жизнь забила ключомъ.

0. Николай болѣе уже не училъ въ

русской школѣ, весь отдавшись миссіи.

Онъ и богослужебныя книги перево-

дилъ, и преподавалъ въ своихъ шко-

лахъ, при миссіи, и катехизацію велъ, и

переписывался со всѣми своими свя-

щенниками и катехизаторами, раздан-
ными теперь уже по всей Японіи.

Съ развитіемъ деятельности миссіи,

естественно, увеличивались и матеріаль-

ныя потребности ея. Отпускаемыхъ на

содѳржаніе миссіи Святѣйшимъ Стно-
домъ и православнымъ миссіонерскимъ

ооществомъ средствъ, при пособіи лавръ:

Алексапдро-Невской, Кіево - Печерской
и Троице-Сергіевой и пожертвованіяхъ

изъ Россіи, было не достаточно. Въ цѣ-
ляхъ обезпеченія начавшагося великаго

дѣла о. Николай въ концѣ 1879-го
года лично прибылъ въ Россію. При
личномъ докладѣ архимандрита Нико-
лая о состоянии миссіи, Святѣйшій Сѵ-
нодъ призналъ благовременнымъ, для

пользы юной японской Церкви, воз-

вести его въ санъ епископа. Хиротонія
во епископа состоялась въ С.-Петербургѣ

30-го марта 1880 года. (Такимъ обра-
зомъ мартъ мѣсяцъ пынѣшняго года

является двойнымъ юбилейнымъ тор-

ліествомъ японской миссіи: 35 лѣтъ ея

существованія и 25 лѣтъ просвѣщенной
дѣятельности ея основателя въ санѣ епи-

скопа). Съ этого же года значительно

было увеличено и содерл;аніе миссіи
изъ суммъ Святѣйшаго Сѵнода и мис-

сіонерскаго общества; послѣднее съ

1880 г. стало отпускать на миссію еже-

годно по 23.800 руб.
Чрезъ нѣсколько времени преосвя-

щенный Николай началъ приступать

къ исполненію своего завѣтнаго жела-

нія: построить на Суругадаѣ соборъ,
который былъ бы достойнымъ предста-

вителемъ православной Церкви въ Токіо
предъ глазами всего язычества и ино-

славія.

Постройка собора, составляющаго

теперь одну изъ достопримѣчательно-

стей японской столицы, была предпри-

нята преосвященнымъ въ 1884 году и

велась на пожертвованія изъ Россіи и

Японіи. Располол;енный по сосѣдству

съ зданіями русской миссіи и посоль-

ства на холмѣ (Суругадай), величе-

ственный соборъ, въ строго выдержан-

номъ русско-византійскомъ стилѣ, ви-

дѣнъ въ цѣломъ видѣ для всей лучшей

части города. Работа производилась по

плану русскаго архитектора Щурупова,
исключительно мѣстными рабочими,
подъ общимъ наблюденіемъ и по ука-

заніямъ начальника миссіи. Стоимость
сооруженія исчисляется свыше 300.000
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рублей. Вмѣстительность собора — до

2.000 человѣкъ. Въ виду нерѣдкихъ въ

Токіо землетрясеній— соборъ выстроенъ

весьма прочно, съ нарочитыми приспо-

собленіями въ фундаментѣ и сводахъ,

и уясе выдержалъ нѣсколько значитель-

ныхъ землетрясеній безъ малѣйшаго по-

врежденія. Вся церковная утварь, иконо-

стасъ и колокола доставлены изъ

Россій.
Вотъ что писалъ преосвященный Ни-

колай по окончаніи постройки собора:
«онъ, т. е. соборъ, будетъ памятенъ,

будетъ изучаемъ, подражаемъ— многіе—

не десятки, а смѣло говорю — сотни

лѣтъ, ибо храмъ положительно замѣ-

чательнѣйшее зданіе въ столицѣ Япо-
ніи,— зданіе, о которомъ слава разнес-

лась по Европѣ и Америкѣ еще прежде

его окончанія, и которое, нынѣ будучи
окончено, по справедливости вызываешь

вниманіе, любопытство и удивленіе

всѣхъ, кто есть или кто бываетъ въ

Токіо».
Сооруженіе собора не обошлось безъ

нѣкотораго шума со стороны японцевъ-

язычниковъ. «Какихъ только проектовъ»,

писалъ преосвященный, «пи строили,

чтобы «сдѣлать безвредною» или со-

всѣмъ «исхитить изъ вражіихъ рукъ»

эту «непріятельскую крѣпость», соору-

жаемую среди столицы и на такомъ

возвышеніи, что . оттуда, будто бы,

императоръ въ своемъ дворцѣ можетъ

быть наблюдаемъ во всякое время и

при всѣхъ запятіяхъ. Одни предлагали

воздвигнуть гору, которая закрывала бы

императорскій дворецъ отъ храма; дру-

гіе— обнести храмъ такою высокою сте-

ною, чтобы съ крыши его нельзя было

видѣть дворца; третьи совѣтовали ку-

пить храмъ за милліонъ и подарить

его императору. Но когда съ разборкою

лѣсовъ получился настоящій видь храма,

и увидѣли, что онъ вовсе не такъ ве-

ликъ и грозенъ, какимъ представлялся

въ бронѣ своихъ лѣсовъ, и что съ вы-

соты крестовъ совсѣмъ нельзя наблю-

дать за императорскимъ дворцомъ, то

язычники успокоились, и въ газетахъ

съ тѣхъ поръ не появлялось никакихъ

непріязне^ныхъ храму статей».

24-го февраля 1891 г. соборъ былъ

торжественно освященъ въ честь Воскре-
сения Христова, въ присутствіи дипло-

матическая корпуса, представителей

иностранныхъ государствъ и японскихъ

властей.

Въ томъ же 1891 году православные

японцы радостно ожидали посѣщенія

духовной миссіи въ Токіо, во время

путешествія на Востокъ, нынѣ благопо-
лучно царствующимъ Государемъ Импе-
РАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ!),
тогда Наслѣдникомъ Престола, и заранѣѳ

приготовили собственной работы икону

Воскресенія Христова въ кіотѣ, для под-

несения ея Государю Наслѣднику въ

своемъ новомъ соборѣ.                    : •>-

Но вотъ съ быстротою молніи раз-

неслась по Японіи вѣсть о злодѣйскомъ

покушеніи на драгоцѣнную жизнь Рус-
скаго Наслѣдника Цесаревича въ Отсу.
Маршрутъ путешествия Наслѣдника

<5ылъ измѣненъ. Стало яснымъ, что

столь лселанное для мѣстныхъ христіанъ

посѣщеніе Его Высочествомъ Токійскаго
собора, очевидно, уже не можетъ со-

стояться. Тогда преосвященнымъ Ни-
колаемъ для поднесенія иконы и адреса

отправлены были изъ Токіо отъ миссіи

депутатами: свящеяникъ Павелъ Сато,
іеромонахъ Павелъ Ниццума, препо^

даватель семинаріи (кандидата Кіевской
академіи) Симеонъ Міи и купецъ Моисей

Хамано. По прибытіи въ Кобе 7 мая, они

были приглашены на крейсеръ «Память
Азова», гдѣ Государь Цесаревичъ мило-

стиво изволилъ принять ихъ, выслу-

шалъ чтеніе адреса по-японски и въ

перевод! на русскій языкъ, приложился

къ поднесенной священнослужителями

въ облаченіяхъ иконѣ, принялъ ее, ве-

лѣлъ   благодарить  христіанъ  за выра-
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женныя чувства и пожелалъ скораго

распространена и процвѣтанія япон-

ской православной Церкви. Тогда же

Его Императорскому Высочеству благо-
угодно было пожертвовать «на окон-

чаніе работа по сооруженію православ-

наго собора въ Токіо и на нужды
школъ при миссіи» 10.000 іенъ (13.333р.

33 7з к. метал.). Сопровождавшему На-
слѣдника Цесаревича принцу Грече-
скому Георгію депутація поднесла, при

адресѣ, икону Введенія во храмъ Пре-
святыя Богородицы, въ честь котораго

устроенъ придѣлъ въ соборѣ.

21 іюля 1898 года духовную мис-

сию посѣтилъ путешествовавшій на

Дальній Востокъ Великій Князь Ки-
риллъ Владиміровичъ.

Какъ особенность церковной жизни

въ Японіи, нужно указать на соборы изъ

духовенства, катихизиторовъ и мірянъ,
созываемые ежегодно на срокъ отъ 30-го
іюня по 4 іюля. Ежегодные соборы,
какъ органъ управленія православною

японскою Церковью, заслуживаютъ осо-

баго вниманія. Необходимость совмѣст-

наго соборнаго обсужденія церковныхъ

дѣлъ особенно чувствуется въ юной
еще японской Церкви. Первый цер-

ковный соборъ состоялся въ 1874 г.;

на немъ было 8 лицъ, почти весь то-

гдашній наличный составь священно-

служителей. Въ слѣдующемъ году со-

боръ состоялъ уже изъ 40 членовъ,

въ томъ числѣ 24 священнослужи-

теля и 16 представителей отъ церков-

ныхъ общинъ. На этомъ соборѣ, ме-

жду прочимъ, избранъ былъ первый
японскій ставленникъ въ санъ іерея,

Павелъ Савабе. Въ 1876 г. на соборѣ

засѣдало 59 членовъ, въ 1877—69, въ

1878—89 и т. д. Съ расширеніемъ

предѣловъ Церкви и возрастаніемъ чи-

сла православныхъ, возрастало и чи-

сло участвовавшихъ на соборѣ. Въ по-

слѣднемъ большомъ соборѣ въ 1902
году   участвовали:    22     священника,

5 діаконовъ,  91   катихизаторъ, 17 ка-

тихизаторскихъ учениковъ   и 31 пред-

ставитель    отъ  разныхъ   общинъ.  Въ
1887 г. на соборѣ  признано было бо-
лѣе удобнымъ для отдѣльныхъ церквей,
чтобы соборы созываемы  были   попе-

ремѣнно— въ    Токіо,   для   сѣверныхъ

церквей, и въ Осака— для южныхъ, и

чтобы только въ экстренныхъ случаяхъ

полный соборъ созывался въ Токіо. Пе-
ріодически созываемые соборы имѣютъ

цѣлью,  во-первыхъ, выяснять положе-

ніе Церкви, чтобы имѣть ясное и пол-

ное представленіе  о ней:   о   ея  про-

странствѣ и предѣлахъ,   о   составѣ ея

служителей и объ успѣхахъ   ихъ дѣя-

тельности, объ отношеніяхъ Церкви къ

внѣшнимъ,  о видахъ на будущее;  во-

вторыхъ — сообразно   уясненному со-

стоянію Церкви, сдѣлать возможно луч-

шее распредѣленіе силъ ея служителей;
въ-третьихъ,   разсѣяннымъ по   Японіи
проповѣдникамъ   и  священнослужите-

лямъ   дать   возможность   соутѣшиться

взаимнымъ   свиданіемъ  и  укрѣпиться

на новые труды; въ - четвертыхъ,   если

у кого изъ братіи есть «слово къ лю-

демъ», какое-либо  предложеніе, полез-

ное для Церкви, дать ему возможность

высказать и выяснить его предъ всѣми,

и если признано будетъ действительно
полезнымъ, то тѣмъ легче его принять

и  привести   въ  исполненіе   по   всей
Церкви. Такое назначеніе церковныхъ

соборовъ,   по   свидѣтельству   преосвя-

щеннаго Николая, и  достигается   ими

въ указанныхъ предѣлахъ.

Днемъ открытія засѣданій собора
установлено съ самаго начала 29 число

іюня, праздникъ святыхъ первоверхов-

ныхъ апостоловъ Петра и Павла, особо
почитаѳмыхъ преосвященнымъ началь-

никомъ миссіи. «Хлопотливое это времй
бываетъ», замѣчаетъ преосвященный Ни-
колай, «но и самое оживленное и ра-

достное для всѣхъ, начиная съ началь-

ника миссіи. Точно пчелы, слетающіяся
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въ свой родной улей, стекаются наши

служащіе въ свое родное гнѣздо, откуда

вылущены на службу, и каждый спѣ-

шитъ разсказать и начальнику миссіи

и сослуживцамъ «по-единому коемуждо,

еже сотвори Богъ во языцѣхъ служеніемъ

его» и повѣдать всѣ свои радости и

печали». Не обходится и безъ «отече-

скйхъ наказаній», но они не разстраи-

ваютъ,' и еще болѣе скрѣпляютъ взаим-

ныя отношенія. Соборныя засѣданія

всегда происходить въ храмѣ.

Когда предметы, подлежавшіе со-

борному разсмотрѣнію, исчерпаны,

прочитываются и пересматриваются

правила, составленныя въ руководство

проповѣдникамъ. Этимъ и оканчиваются

соборныя засѣданія. Епископъ, обла-

чившись, начинаетъ молебенъ, произно-

сить заключительную и прощальную

рѣчь, преподаетъ благословёніе и рас-

пускаетъ соборъ. Послѣ сего священ-

ники запасаются святымъ мѵромъ, кре-

стиками, иконами и другими церков-

ными предметами, проповѣдники— кни-

гами и прочимъ необхбдимымъ для ихъ

церквей, и всѣ, ' давъ другъ другу лоб-

заніе мира и любви, утѣШенные и обод-

ренные, расходятся по своимъ мѣстамъ,

твердо и ясно сознавая себя послан-

цами, всей Церкви, и, какъ таковые,

съ почтеніемъ и радостію принимаются

на мѣстахъ ихъ слулсенія.

Въ послѣднее время христіанское

ученіе въ Японіи все болѣе и болѣе

упрочивается. Правительство Меидзи
(т. е. эра нынѣ царствующаго микадо),

ниспровергну въ въ 1868 г. владыче-

ство сеогуновъ, въ теченіе почти

300 лѣтъ державшихъ вдали оть угірав-

ленія страной самихъ микадо, и ря-

домъ реформъ измѣнивъ до основанія

феодальные порядки, открыло свободу

и христіанству, а съ обнародованіемъ

въ 1890 году констйтуціонныхъ за-

коновъ окончательно утвердило ее

для   всѣхъ    исповѣданій. Но   до  за-

ключена   4  августа   1899  года   но-

выхъ    трактатовъ    съ    христіанскими

странами    Европы   и    Америки,    по

которымъ японское  правительство   от-

крыло всю страну для   иностранцевъ,

христіанскія миссіи не были ограждаемы

никакими правительственными установ-

леніями,    будучи    предоставлены . са-

мимъ себѣ. 2 августа  1899 т. опубли-

ковано  было ; распорялгеніе   министер-

ства  внутреннихъ дѣлъ  (№ 41) отно-

сительно заявленія  начальниками мис-

сій о названіи вѣры,  способѣ ея рас-

пространенія и  о   цѣляхъ   постройки

храмовъ,   которое   является   первымъ

законодательнымъ    актомъ   отношенія

правительства къ   христіанскимъ  мис-

сіямъ.  Этимъ   распоряженіемъ   прави-

тельство оффиціально признало христі-

анство законною религіей, хотя еще не

рѣшается поставить его въ равноправное

положеніе  со старыми   национальными

религіями— синтоизмомъ и буддизмомъ.

Попытка въ этомъ отношеніи была сдѣ-

лана въ 1 900 г., когда правительство, осу-

ществляя идею «свободы совѣсти», пред-

ложило на обсулгденіе парламента новый

законопроекта   о   религіяхъ;   проёктъ

этота, по проискамъ  синтоистскихъ и

буддійскихъ бонзъ, встрѣтилъ  сильную

оппозицію   большинства депутатовъ въ'

верхней палатѣ, по оно, по-прежнему,

не перестаетъ   оказывать  покровитель-

ство всѣмъ христіанскимъ церквамъ.

По свѣдѣніямъ о состояніи миссіи

за 1904 г. при ней числилось: гіраво-

славныхъ христіанъ 28.397 человѣкъ

обоего пола, (изъ нихъ въ Токіо 3.000

человѣкъ), входящихъ въ составъ 260

церковныхъ общинъ, священнослужи-

телей и проповѣдниковъ 194, во главѣ

съ преосвященнымъ начаньникомъ мис-

сіи, изъ нихъ 27 священниковъ и

8 діаконовъ— всѣ японцы, 12 причет-

никовъ— учителей церковнаго пѣнія и

147 катихизаторовъ, т. е. проповѣдни-

ковъ,  не имѣющихъ  духовнаго   сана;
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храмовъ, или молитвенныхъ домовъ,

178; учебныхъ заведеній 4: въ Токіо—
духовная семинарія, катихизаторское

училище и женское училище, при

28 преподавателяхъ, изъ нихъ 4 съ

академическимъ образованіемъ и 2 изъ

окончившихъ курсъ .въ семинаріи, и

въ Кеото— женское училище, при 3-хъ
учительницахъ и 2-хъ учителяхъ.

Миссія имѣетъ общество переводчи-

ковъ религіозныхъ книгъ, въ составь

котораго входятъ 9 лицъ и между ними

3 редактора періодическихъ изданій

миссіи: двухнедѣльнаго — «Православ-
ный Вѣстникъ» («Сейкео Симпо»), съ

оффиціальнылъ отдѣломъ миссіи, ежемѣ-

сячнаго— «Скромность» («Уранисики»),
издаваемаго при женскомъ училищѣ въ

Токіо, и ежемѣсячнаго «Православная
Бесѣда» («Сейкео Еова»), въ коемъ

преимущественно помѣщаются пропо-

веди, какъ оригинальныя, произноси-

мыя при богослуженіи и церковныхъ

собраніяхъ слулсащихъ Церкви, такъ и

переводныя. При женскомъ училищѣ

въ Токіо имѣется живописная мастер-

ская, для снабженія иконами право-

славныхъ японскихъ храмовъ; въ ней

работаютъ двѣ иконописицы. Есть
большая библіотека, помѣщающаяся въ

отдѣльномъ зданіи при миссіи, и своя

типографія.
! На содержание миссіи нынѣ отпу-

скается: СвятѣйшимъСѵнодомъ 49.042 р.

60 к. и до 26.000 р. иравославнымъ

миссіонерскимъ обществомъ. Богослу-
женіе, проповѣди, обученіе въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ миссіи происходятъ

исключительно на языкѣ страны. Въ
церквахъ во время богослуженія въ

молитвахъ поминается микадо. Являясь
національной, зависимой отъ своей ма-

тери—Церкви русской лишь въ лицѣ

епископа, японская православная Цер-
ковь, если принять процентное отно-

шеніе миссіонеровъ (почти одинъ пре-

освященный Николай,  остальные рус-

ские члены миссіи, бывшіе въ Японіи,
мало принимали активнаго участія въ

проповѣди), имѣетъ больше последо-
вателей, чѣмъ другія миссіи— проте-

стантская и католическая. Первая имѣетъ
въ Японіи около 600 миссіонеровъ, съ

5-ю англиканскими епископами, и до

50.000 послѣдователей, послѣдняя до

400 миссіонеровъ и 100.000 католи-

ковъ. Сопоставленіе цифръ ясно дока-

зывает^ что истина святой православ-

ной Церкви, всегда чуждой политиче-

скихъ цѣлей, неминуемо привлекаеть

къ себѣ каждаго жаждущаго духовнаго

утѣшенія, а внутренняя красота пра-

вославія всегда подчиняетъ себѣ искрен-

нихъ людей, стремящихся выйти къ

свѣту изъ міра язычества.

Такъ, съ Болгіей помощью, растетъ

православная проповѣдь въ Японіи.
Неутомимый труженикъ на нивѣ Хри-
стовой преосвященный Николай, не

смотря на свои 68 лѣтъ, продолжаетъ

неустанно начатое имъ дѣло служенія
святой Церкви. Сама природа, кажется,

старается поддержать его • физическая
силы, онъ - выглядитъ гораздо моложе

своихъ лѣтъ. Не только христіане, но

и язычники удивляются его трудолю-

бе. Преосвященный пользуется громад-

ной популярностью въ Японіи. г Вос-
кресенскій каѳедральный соборъ въТо-
кіо извѣстенъ больше подъ названіемъ

«храмъ Николая», по имени его осно-

вателя. Посѣщеніе подвѣдомыхъ ему

церквей въ странѣ составляетъ истин;

ный праздникъ для христіанъ. Это нѳ
ревизія епархіи, не испытаніе священ-

никовъ и катихизаторовъ, а путеше-

ствіе вполнѣ апостольское и по цѣ-

лямъ («утѣшиться вѣрою общею, ва-

шею и моею», взаимное ободреніе) и

по способу исполненія. Иногда къ

пріѣзду епископа христіане пріурочи-

ваютъ публичную проповѣдь для языч-

Никовъ. Нанимается какая-нибудь обще-

ственная говорильня, заранѣе распубли-
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ковывается о пріѣздѣ извѣстнаго «Ни-
корай».

Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій

японское правительство приняло мѣры,

чтобы война не сочтена была за борьбу
мелсду язычествомъ и христіанствомъ
и не имѣла никакого отцошенія къ ре-

лигіи, огради въ православныхъ хри-

стіанъ, имѣющихъ нѣкоторое отноше-

ніе къ Россіи, отъ всякихъ стѣс-

неній.
Не смотря на войну и выѣздъ оттуда,

по Высочайшему повелѣнію, посоль-

ства, преосвященный Николай остался

при своей паствѣ, находя невозмояс-

нымъ оставлять православную Церковь
безъ епископа, отпустивъ вмѣстѣ съ

посольствомъ русскаго настоятеля ка-

ѳедральнаго собора протоіерѳя Сергія
Глѣбова. Дабы не подавать поводовъ

къ возмущенію, преосвященный теперь

не совершаетъ богослуженія въ соборѣ,

гдѣ постоянно бываетъ много япон-

цевъ-язычниковъ.

Соборъ духовенства состоялся и въ

прошломъ году, какъ всегда, подъ пред-

сѣдатедьствомъ епископа, въ Токіо, но

вслѣдствіе обстоятельствъ воѳннаго вре-

мени былъ малочисленнѣе, состоялъ

изъ однихъ священниковъ. Въ назида-

тельной, по окончаніи собора, рѣчи къ

духовенству преосвященный, выразивъ

надежду, что Ангелъ Болсій покроетъ

своимъ крыломъ и защитить отъ бѣдъ

миссію, па всякій случай просилъ при-

нять его прощальное слово, какъ за-

вѣщаніе. «Святый апостолъ Павелъ»,
говорилъ онъ, «писалъ своимъ учени-

камъ: будьте подражателями мнѣ,

какъ я Христу (I Кор. 11, 1). Мнѣ,

конечно, и въ голову не можетъ придти

обратить эти слова къ вамъ въ широ-

комъ смыслѣ; безъ притворной скром-

ности говорю, что считаю себя предъ

Богомъ хул;е и нилсе каждаго изъ васъ.

Но въ одномъ я смѣло скажу вамъ:

«подражайте  мнѣ»,   это : въ   вѣрности

своему служенію. Смотрите, я только

родился и воспитался въ Россіи, прямо

изъ-за школьной скамьи прибыль сюда,

съ обѣтомъ слулшть проповѣди Еван-
гелія и, не измѣняя своему обѣту,

прошелъ весь лшзненный путь».

Къ отеческой заботливости о япон-

ской Церкви, теперь у прѳосвященнаго

Николая прибавилось не мало труда по

удовлетворенно религіозныхъ нуждъ на-

шихъ военноплѣнныхъ и снабжению ихъ,

въ прѳдѣлахъ возмолщости, предметами

необходимости. Онъ устрояетъ времен-

ные храмы въ районахъ размѣщенія

ихъ японскимъ правительствомъ, на-

значаетъ для отправленія .богослуженія
священниковъ изъ японцевъ, знающихъ

русскій языкъ, снабжаетъ книгами для

чтенія грамотныхъ и учебными посо-

біями для обученія неграмотныхъ вой-

новъ. Русское общество, всегда отзыв-

чивое къ нулсдамъ японской Церкви, и

на этотъ разъ пришло на помощь ма-

ститому іерарху. На просьбу преосвя-

щеннаго къ епископу Алеутскому и

Сѣверо-Американскому Тихону о при-

влеченіи къ пожертвованіямъ къ пред-

стоящимъ великимъ днямъ Страстной
седмицы и праздника Святой Пасхи ца

свѣчи военноплѣннымъ, перепечатанную

несколькими столичными газетами изъ

лсурнала «Американский Православный
Вѣстникъ», быстро начали поступать

обильныя пожертвованія для отсылки

чрѳзъ французскаго посланника пре-

освященному Николаю, въ Токіо. По-
лсертвованія эти являются какъ бы
духовною связью съ далекою родиной
оторванныхъ отъ семьи, лишенныхъ

свободы, многихъ больныхъ и рано-

ныхъ борцовъ за отечество. Какое по-

чувствуется облегченіе горькаго поло-

лсенія, сколько, быть молсетъ, прольется

радостныхъ слезъ, сколько ободряю-

щихъ и свѣтлыхъ минутъ внесутъ эти

жертвы соотечественниковъ къ празд-

нику  Свѣтлаго Христова Воскресенія
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въ  тяжелую, участь   нашихъ  плѣнни-

ковъ!
Невольно мысль всякаго, глубоко

вѣрующаго христианина, — въ сознаніи
важности предпринятая преосвящен-

нымъ Николаемъ великаго дѣла про-

свѣщенія японскихъ язычниковъ свѣ-

томъ Евангельской истины и достигну-

тыхъ неутомимымъ служеніемъ святой
Церкви результатовъ проповѣди,— мо-

литвенно, съ благодарепіемъ Богу, пере-

несется въ эти отрадные для преосвя-

щѳннаго дни къ свѣтильнику право-

славія въ Японіи— Токійскому собору,
откуда православное ученіе непрерывно

распространяется по. японскимъ остро-

вамъ, съ надеждою, что Всемогущій
Богъ еще надолго 'сохранить драгоцѣн-

ную, жизнь епископа Николая.

Онисифоръ, архіепископъ Екатеринославскій.
(f въ 1828 году) %

Фельдмаршалъ Прозоровскій весною

1808 года обратился къ князю Голи-
цыну съ ходатайствомъ о награжденіи

старшаго благочиннаго своей арміи. Въ
заключеніе своего, ходатайства главно-

командующий писалъ: «Я не могу нѳ

отдать справедливости протоіерею Бо-
ровику, который, находясь при главной

моей квартирѣ съ самаго прибытія
моего, замѣченъ мною въ особенности

рачительнымъ и попечительнымъ въ

исправленіи его обязанностей». Хода-
тайство главнокомандующего на этотъ

разъ имѣло успѣхъ. 26 апрѣля 1808 г.

государь въ уваженіе усердной службы
о. Боровика всемилостивѣйшее пожа-

ловалъ ему изъ кабинета крестъ, укра-

шенный драгоцѣнными камнями.

9 августа 1809 г. князь Прозоровскій

0 См. № 14 «Церк. Вѣдом.> за 1905 г.

скончался, и на его мѣсто главнокоман-

дующимъ Дунайскою арміею назна-

ченъ былъ князь Багратіонъ. 11-го

августа новый главнокомандующій при-

быль въ главную квартиру и вступилъ

въ должность. Онъ началъ наступатель-

ныя дѣйствія противъ турокъ: перенесъ

войну на правый берегъ Дуная и въ

сравнительно короткое время овла-

дѣлъ Мачиномъ, Гирсовымъ, Кюстенджи,

Измаиломъ, Браиловымъ и осадилъ

крѣпость Силистрію. Но не долго при-

шлось ему командовать Дунайской
арміей. Обилсенный некоторыми дѣй-
ствіями высшихъ властей въ Петер-
бурге, Багратіонъ подалъ прошепіе объ
увольнсніи отъ должности и въ февралѣ

1810 года получилъ на то Высочай^
шее соизволеніе.

На мѣсто Багратіона назначенъ былъ
графъ Николай Михайловичъ Камен-
скій 2-й. 12-го марта Каменскій при-

быль въ Яссы и вступилъ въ управлв"

ніе ввѣрѳнною ему арміей. 4 апрѣля

1810 года онъ писалъ государю: «на-

ходящейся при ввѣренной мнѣ арміи
протоіерей Боровикъ со времени откры-

тія нынѣшней съ турками войны былъ.
при всѣхъ главнокомандующихъ вездѣ

въ походахъ, а при предмѣстникѣ

моемъ и на правой сторонѣ Дуная,
званіе на немъ лежащее исправлялъ

съ отличнымъ усердіемъ и при при-

мѣрномъ въ санѣ его поведеніи со-

держалъ подчиненное ему духовен-

ство въ должномъ устройствѣ, въ

чѳмъ свидѣтельствуетъ генералъ князь

Багратіонъ въ данномъ отъ него

аттестатѣ и экзархъ Гавріилъ ? );
замѣтивъ въ короткое мое командованіе
арміею отмѣнныя способности сего

протоіѳрея къ исправленію порученной

ему части прошу всемилостивѣйшѳ на-

') Митрополитъ Молдавовлахійскій, назна-
ченный на эту должность руссшгаъ правитель-

ствомъ, впослѣдствіп КпшиневскШ митрополитъ,
умершій въ 1721 году.
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гражденія его орденомъ св. Анны 2-го
класса». Ходатайство графа Каменскаго
скоро увѣнчалось успѣхомъ: 30 апрѣля

1810  года государь пол;аловалъ Боро-
вику орденъ св. Анны 2-го класса при

особомъ на его имя рескриптѣ *).
, Новый главнокомандующий имѣлъ

блестящій успѣхъ въ борьбѣ съ тур-

ками. Лѣтомъ 1810 онъ взялъ Базард-
жикъ и сильнѣйшую крѣпость Сили-
стрію. Къ сожалѣнію, смерть пололжіа

конецъ его военнымъ успѣхамъ. Графъ
Каменскій умеръ въ началѣ 1811 года.

Предъ своею кончиною главнокоман-

дующий составилъ завѣщаніе, въ кото-

ромъ испрашивалъ у государя для

своего духовпика протоіерея Боровика
всемилостивѣйшаго награжденія ми-

трою. Посмертное ходатайство Камен-
скаго докладывалъ государю князь Го-
лицынъ. Государь нашелъ неудобнымъ
дать протоіерею Боровику митру, а

вмѣсто того пожаловалъ ему алмазные

знаки ордена св. Анны 2-го класса.

При докладѣ синодальный обѳръ-про-

куроръ представилъ справку, изъ кото-

рой, видно, что въ то время изъ бѣлаго

духовенства имѣли право ношенія ми-

тры только четыре лица: император-

скій духовникъ Исидоръ, оберъ-свя-

щенникъ Дерлсавинъ, протоіерѳй Кіево-
софійскаго собора Леванда и состояв-

ши при МолдавОвлахійскомъ экзархѣ

ттотоіерей Куницкій.
■ Преемникомъ Каменскаго по званію

главнокомандующаго Дунайскою арміей
назначенъ былъ , М. И.-- Кутузовъ, ко-

торый и прибыль  въ армію 7 апрѣля
1811   года. Военныя дѣйствія съ Тур-
щей при новомъ главно команду ющемъ

начались успѣшно. Кутузовъ облолшлъ
предводительствуемую самимъ великимъ

вйзиремъ турецкую армію, которая и

сдалась ему безъ боя 25 ноября 1811
года. Затѣмъ изъ опасенія близкой вой-

1 ) Дѣло канцелярін оберъ-прокурора СеетѢй-

шаго Сѵнода № 3040.

ны съ Наполеономъ начались очень

продолжительные переговоры о мирѣ,

закончившіеся 16 мая 1812 годаБуха-
рестскимъ миромъ. И. новый главно-

командующий скоро обратилъ свое вни-

маніе на благотворную дѣятельность въ

арміи протоіерея Боровика и оцѣнилъ

его труды и заслуги. Менѣе, чѣмъ черезъ

годъ по вступленіи своемъ въ долл;ность

главнокомандующаго, именно 12-го
марта 1812 г. Кутузовъ писалъ князю

Голицыну изъ Бухареста: «находящиеся

при молдавской арміи .старшій благо-
чинный протоіерей Онисимъ Боровикъ
отличнымъ . своимъ поведеніемъ и рев-

ностнымъ отиравленіемъ . должности :по

званію его обратилъ на себя уваліеніе

всѣхъ бывшихъ здѣсь главноко манду ю-

щихъ. Предмѣстникъ же мой покой-

ный генералъ - отъ - инфантеріи графъ
Каменскій при послѣднихъ дняхъ своей

лсизни испрашивалъ ему въ духовномъ

завѣщаніи всемилостивѣйшаго награж-

денія митрою, коей онъ однакожъ не

получилъ; я не только согласенъ съ

мнѣніемъ покойнаго графа Николая
Михайловича, но по важности за-

нимаемая . протоіереемъ Боровикомь
здѣсь поста по духовной части и весьма

приличнымъ нахожу украсить его ми-

трою, почему и присовокупляю по-

корнейшую просьбу мою къ вашему

сіятельству исходатайствовать ему на-

гражденіе сіе у его императорскаго

величества». И это второе ходатайство

о награлсденіи. протоіерея Боровика
митрою не достигло своей цѣли. 10.-го
апрѣля.1812 года князь Голицынъ пи-

салъ Кутузову: «по случаю отбытія

его величества изъ столицы не могши

исполнить порученія вашего, я имею
честь извѣстить васъ о семъ» *). По
самому : тону уведомленія можно су-

дить, что синодальному оберъ-проку-
рбру  лично   не   хотелось    исполнить

') Дѣло канцелярііі оберъ-прокурора Святѣн-
aaro Сѵнода Л» 4252.
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просьбы Кутузова, а отъѣздъ импера-

тора изъ столицы— послужилъ только

виѣшшшъ и случайішмъ предлогомъ

къ отказу.

" Императоръ Алексапдръ 1-й, выведен-

ный изъ терпѣнія медленностію пере-

говоровъ и считая вииовникомъ ея са-

мого главнокомандующаго, послалъ на

смену Кутузова адмирала Чичагова,
который прибыль въ Бухареста тогда

улсе, когда были подписаны предвари-

тельныя условія мира съ турками. Ку-
тузовъ сдалъ начальство надъ арміей
Чичагову и прямо съ Дуная отпра-

вился на Волынь въ свое поместье.
Такимъ образомъ протоіерей Боро-

ровикъ оказался опять • подъ началь-

ствомъ новаго главнокомандующаго. Но
заішочепіи мира съ Турціей, Дунайская
армія Чичагова направилась на помощь

другимъ русскимь войскамъ, боров-
шимся съ полчищами Наполеона. Вмѣ-
сте съ нею двинулся въ Россію и прото •

іерей Боровикъ. Адмиралъ Чичаговъ
выступилъ изъ Валахіи 19-го іюля и,

по Высочайшему повелѣнію, двинулся

съ вверенными ему войсками на Во-
лынь. Дунайская армія направилась на

Фокшаны, Яссы, Хотинъ, старый Кон-
стантиновъ и Дубно. 10 и 11 сентября
она перешла реку Стырь, и зл,ѣсь улсе

пачались постоянный стычки съ не-

пріятельскими отрядами. Въ концѣ сен-

тября Чичаговъ овладѣлъ запятымъ не-

пріятелемъ Брестъ-Лптовскомъ и па не-
которое время перенёсъ туда свою глав-

ную квартиру.— Главный сплы Дунай-
ской арміи оставались въ окрестностяхъ

Брестъ-Литовска до половины .октября.
На долю этой арміп выпало преслѣдо-

ваніе арміп Наполеона, отступавшей по

вьіходѣ изъ Москвы. 5 ноября Чича-
говъ занялъ Минскъ, а отсюда папра-

вилъ свою армію къ г. Борисову на

реке Березине. Подъ самымъ Борпсо-
вымъ произошло сраженіе одного нзъ

отрядовъ арміи  Чичагова   съ несколь-

кими отрядами Наполеоповскихъ войскъ,
которое окончилось очень успѣшио для

русскихъ. Благодаря этой нобѣдѣ армія
Чичагова овладела мостомъ чрезъ реку
Березину и 10 ноября сосредоточилась

у  г. Борисова.   Наполеонъ  такясе   въ

свою очередь двигался съ своими вой-
сками къ Борисову. Ему такимъ обра-
зомъ предстояло  переправляться чрезъ

Березину въ виду   Дунайской арміи, а

адмиралу  Чичагову   выпадала   рѣдкая

честь взять Наполеона въ плѣнъ. После
победы подъ Борисовымъ Чичаговъ пе-

ревелъ свою главную квартиру въ этотъ

городъ. Высланный  Чичаговымъ пере-

довой отрядъ  встрѣтплся   съ отрядомъ

францускихъ войскъ. Аттакованпые пре-

восходными силами непріятеля русскіе
отступили къ Борисову. ПоЛоженіе Ду-
найской арміи,   перешедшей   со всѣми

обозами чрезъ реку Березину и имѣв-

шей  въ тылу  у себя   двухсотъ-саясен-

ный мостъ, оказалось довольно затруд-

нительными   Но въ главной   квартире
Чичагова это обстоятельство произвело

безотчетную тревогу. Адмиралъ прика-

залъ отступать,   пе прппявъ   нпкакихъ

мѣръ   для. отступлеиія   въ  более   или

меиѣе стройномъ   порядке.   Въ городе
произошла страшная суматоха. Главно-
командующий со своимъ штабомъ бро-
сился на другую сторопу реки, войска
и обозы, торопясь пробраться къ мосту,

столкнулись на улицахъ   города; давка

произошла невообразимая. Наши отряды,

особенно конные, пе попавъ на мостъ,

переправлялись чрезъ рѣку или въ бродъ
пли вплавь. Городъ былъ   брошепъ на

произволъ судьбы и скоро въ пѣсколь-

кихъ   местахъ   загорелся.    Въ   городѣ
оставлены   были   больные   и  раненые,

изъ которыхъ   некоторые   погибли отъ

пожара опустѣвшаго  города.   При та-

комъ безпорядочномъ отступлепіи рус-

ские потеряли   более  тысячи человекъ
и   много    обозовъ,    между    которыми

одинъ фургонъ былъ наполненъ столо-
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вымъ серебромъ и канцѳляріей самого

главнокомандующаго. О гибели множе-

ства частныхъ экипажей и говорить

послѣ этого нечего 1 ).
Катастрофа 11-го ноября при отступ-

леніи изъ г. Борисова имела очень

печальныя последствія— въ частности

и для протоіерея Боровика. Во время

неразрывной съ отступленіемъ суматохи

онъ потерялъ весь свой экипажъ съ

лошадьми. Мало того, онъ остался по-

чти безъ одежды и въ такомъ улгасномъ

видѣ въ сильнѣйшій морозъ вынулэденъ

былъ пѣшкомъ догонять отступавшую

армію.— Здоровье о. Онисима, и рань-

ше подвергавшееся, всѣмъ невзгодамъ

военнобивуачной лшзни и расшатан-

ное продолжительною службою, по-

сле этого несчастнаго эпизода стало

замѣтно слабѣть. Но онъ все таки про-

должалъ крѣпиться и оставался при

арміи. Очевидно, онъ такъ сроднился

съ жизнью русскаго солдатика и такъ

любилъ ее, что, несмотря на плохое

состояніе своего здоровья, не хотѣлъ

скоро разстаться съ нею.

Вследствіе нераспорядительности ад-

мирала Чичагова, Наполеонъ успѣлъ пе-

реправить свои войска чрезъ Березину.
Теперь Чичагову приходилось только

преслѣдовать французскую армію, на-

правлявшуюся къ Вильнѣ. 29-го ноября
Дунайская армія прибыла въ Вильну,
а отсюда 17-го декабря направилась

въ пределы Пруссіи и облолсила кре-
пость Торнъ. Здесь и оканчивается

деятельность Чичагова. 2-го февраля
1813 года, онъ. сдавъ начальство надъ

арміей Барклаю-де-Толли, по болѣзни,

уѣхалъ въ Петербурга. Отъ времени

командованія Дунайскою арміей Чи-
чаговымъ мы не имѣемъ отзывовъ о

деятельности протоіерея Боровика. Это,
можетъ быть, объясняется особенно-
стями   самой роли   адмирала,  которая

d ) Богдановичъ. Исторін царствованія Але-
ксандра 1-го, т. Ш, 441—542.                             ]

отличалась болѣе всего пассивпымъ ха-

рактеромъ. — Былъ одинъ моменте, когда

онъ могъ прославить себя, забравши въ

плѣнъ Наполеона, но этотъ счастливый

моменте непростительно былъ имъ упу-

щенъ. Пассивная роль, военныя не-;

удачи и скорое удаленіе отъ командо-

вания арміей не дали Чичагову возмож-

ности осмотрѣться и оцѣнить надлежа-

щимъ образомъ заслуги окружавшихъ

его лицъ.

Барклай-де-Толли, принявъ началь-

ство надъ Дунайскою арміей, продол-

лсалъ осаду Торна, который и сдался

ему 4-го апрѣля. Протоіерей Боровикъ
перешелъ въ вѣдѣніе нораго главно-

командующаго. Въ первой половине
мая 1813 г. Барклай-де-Толли полу чилъ

должность главнокомандующаго всехъ
союзныхъ армій, действовавшихъ тогда

противъ французовъ. При немъ о. Бо-
ровикъ сдѣлался главнымъ начальствую-

щимъ лицомъ надъ всѣмъ духовенствомъ

русской арміи и состоялъ всегда при

главной квартире главнокомандующаго.

Летомъ 1813-го года русская армія дви-

галась все на западъ, преслѣдуя Напо-
леона, и въ іюнѣ мѣсяце она находи-

лась уже у береговъ Эльбы 1). Здоровье
о. Боровика, подорванное сильною про-

студою въ кампанію 1812 года при

г. Борисовѣ, и расшатанное прелшими

постоянными переходами въ продоллсе-

ніе зимы и лета 1812 — 1813 годовъ,

ухудшилось до такой степени, что онъ

рѣшился просить увольненія отъ служ-

бы при арміи. 9-го іюня 1813 года

Барклай-де-Толли представилъ слѣдую-

щее всеподданнейшее письмо Госу-
дарю:

«Старшій благочинный арміи прото-

іерей Онисимъ Боровикъ находился въ

слулсбе Вашего Императорскаго Вели-

f ) Ис.торія воіінъ Россіп съ Турціей и Фран-
цией изложепа на основаніп сочиненій Богда-
новича: Исторія царствованія Александра 1-го
(т. И, III н IV) н Исторія отечественной войны

812 —1813 годовъ.
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чества при войскахъ съ 1789 года и

съ оными былъ въ кампаніяхъ про-

тиву поляковъ, въ 1805 и 1806 иротиву

французовъ, съ 1807 противу турокъ,

а съ прошлаго года вновь противу

французовъ; отличая себя всегда бла-
гонравіемъ, простотою и ревпостію къ

вере, чемъ пріобрелъ совершенно ува-

женіѳ не только отъ своего, но и отъ

воепнаго начальства, по засвидетель-
ствование котораго сначала награлсденъ

золотымъ крестомъ наперснымъ бри-
ліантовымъ, кавалеромъ ордена святой

Анны 2-го класса безъ алмазовъ и съ

оными, достигну въ постепенно тепереш-

няя его сана, а 12 марта прошлаго 1812 г-

удостоенъ отъ покойнаго генералъ-

фельдмаршала князя Смолеискаго пред-

ставления къ митрѣ, но оной и П01ІЫІГІІ
не иолучилъ, не взирая, что труды его,

понесенные въ нынешнюю камнапію,
предалъ и я разсмотренію главноуправ-

ляющаго духовпыми дѣлами князя Го-
лицына.

Обученъ латинскому, греческому,

польскому и французскому языкамъ,

что и похвальное иоведеніе способ-
ствовало къ присвоение ему ныпеш-
няго званія, которое исправлялъ при

главной квартирѣ главиокомапдующихъ

съ начала турецкой войны до пастоя-

щаго времопи.

Въ прошлую же зиму при отступле-

ніи отъ Борисова потерялъ опъ весь

пмевшійся съ пимъ екипалсъ съ ло-

шадьми, равно сказаппые брилліапто-
вый кресте и алмазные Аинипскіе зна-

ки, и оставшись почти безъ одеяпія
отъ сильныхъ морозовъ, разстроилъ свое

здоровье, которое нынѣ не позволяете

ему, пря всемъ его лселаніи, нести по-

левой слулсбы. А потому по вдовству

его, сходно его желанію, осмеливаюсь
всеподданнейше просить Вашего Импе-
раторскаго Величества всемилостивейше
дать ему въ мОнашествѣ приличное его

званію место, если возможно, то на ва-

кансію епископа въ какую лиоо епар-

хію. Онъ двадцати-двухъ-лѣтнею слулс-

бою безпорочною пріобрѣлъ ул;е право

и на пенсіонъ».

Ходатайство Барклая-де-Толли имѣло

успѣхъ. 25 августа оберъ - прокуроръ

Сѵнода князь Голицынъ объявилъ сле-
дующій высочайшій указъ Святейшему
Сѵноду: «Его Императорское Величе-
ство, уваживъ отличную и долговре-

менную слулібу старшаго благочиннаго
арміи протоіерея Описима Боровика,
лселающаго по вдовству своему всту-

пить въ монашество, высочайше пове-

леваете Святѣйшему Сгноду предста-

вить его капдидатомъ на первую архі-
ерейскую вакапсію и о томъ поднесть

докладъ на утворлдоніе».
И дѣйствительно, Сунодъ ждалъ пер-

вой открывшейся архіерейской вакап-

сіи для предоставления ея о. Боровику.
22 мая 1813 года скончался Калул;-
скій епископъ Евлампій (Введепскій),
на его мѣсто въ Калугу 19 іюля былъ
переведенъ изъ Вологды епископъ Евге-
ній Болховитшювъ (умершій въ 1837
году Кісвскимъ митрополитомъ), и та-

кимъ образомъ открылась архіерейская
вакапсія въ Вологде.— 22 сентября
Святейшіи Сѵнодъ представплъ госу-

дарю докладъ о возведеніп протоіерея
Описима Боровика въ санъ епископа

Вологодскаго. 13 октября во время

своего пребываиія въ Веймарѣ госу-

дарь утвердилъ этотъ докладъ.

Покуда шла переписка мелсду арміей
и Петербургомъ, русскія войска все

далее и далѣе подвигались къ грани-

цамъ Фрапціп, куда вместѣ съ ними

двигался и протоіерей Боровикъ. Въ
конце ноября русскіе улсе были неда-

леко отъ Рейна, который былъ конеч-

пымъ пунктбмъ слул;ебиой деятельно-
сти при о. Боровика арміи. Онъ до-

шелъ съ войсками до города- Ашафен-
бурга и отсюда, получивъ увольненіе
отъ   слулсбы   при   арміи,   въ   концѣ
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ноября 1813 года направился въ Рос-
сію. На прощанье главпокомандующій

графъ Барклай-де-Толли сиабдилъ про-

тоіерея Боровпка слѣдующимъ рекомон-

дателышмъ письмомъ къ князю А. Ы.
Голицыну:

«Милостивый Государь мой

князь Алексапдръ Николаовичъ!

Отправляя по высочайшей его импе-

раторскаго величества волѣ въ С.-Пе-
тербургъ для посвящепія во епископа

слулшвшаго при главной квартирѣ

всехъ армій, протоіерея Описима Боро-
вика, я имѣю честь поручить его въ

благораспололсеніе вашего сіятельства,
какъ свящепнослулсителя, стяжавшаго

себѣ достоинствами и добродѣтелями

своими общее здесь уваженіе. Милость
ваша къ нему будете новымъ опытомъ

той вашей ко миѣ пріязни, снисканіе
коей составляете одно изъ первыхъ

удовольствій пребывающаго съ истип-

нымъ къ вамъ почтен ісмъ п предан-

ностію.

Вашего Сіятельства

покорнѣйшій слуга

Графъ Барклай-де-Толли.

27-го ноября 1813 года

Ашафенбургъ *).
По пріѣздѣ въ Петербурга о. Боро-

викъ, согласно ходатайству главноко-

мандующаго, получилъ изъ кабинета
брилліантовый кресте и алмазные знаки

ордепа Анны 2 класса, взамѣнъ по-

терянныхъ имъ при отступленіи изъ

г. Борисова.
Протоіерей В. Жмакпнъ.

(Окопчаніе слѣдуетъ).

') Дѣло капцеляріи оберъ-прокурора Святѣіі-

шаго Сгнода Л": 4774.

ИЗВЪСТІЯ И ЗАМЪТКИ.

Пятидесятилѣтіе служенія Церкви епископа Том-
скаго Макарія.

22-го февраля Томская паства празд-

новала 50-лѣтній юбилей своего архи-

пастыря. Глубокочтимый юбиляръ, въ

мірѣ Мпхаилъ Андреевичъ Невскій,
сынъ пономаря, родился 1-го октября
1835 года. Окончивъ студентомъ То-
больскую духовную семинарію, девят--

иадцатилетній, юноша, отбросивъ меч-

ты о личномъ Ьемейномъ счастьи и

слулгебной карьере, прямо со школь-

ной скамьи, отправляется въ Алтай-
скую миссію, и тамъ, въ дикихъ горахъ

Алтая, выступаете иа- трудный путь

проповеди язычникамъ ученія Христа.
И видно, по душе пришлось ему это

дело: юный лѣтами, но зрелый раз-

умомъ, избравшій суровый и полный

всевозмолшыхъ лишеній и даже ни-

щеты путь миссіонера, М. А. Нев-
скій, едва достигнувъ возраста, когда

по каноническимъ правиламъ возмолшо

принятіе монашества, оставляете свое

мірское званіе и становится іеромона-

хомъ Макаріемъ.
Забившись въ глубь Алтайскихъ деб-

рей, молодой подвилшикъ не скоро ;

вызвышается по служебной лѣстницЬ:

онъ только чрезъ десять лѣтъ возво-

дится въ санъ игумена, потомъ еще

чрезъ 12 лѣтъ, съ возведеніемъ въ

санъ архимандрита, назначается началь-

никомъ Алтайской миссіи, а затемъ,'
только 11 летъ спустя, архимандритъ

Макарій хиротонисуется во епископа

Бійскаго, и съ 1891 года по настоя-

щее время, управляетъ Томскою епар-

хіей.

Такимъ    образомъ,    36  летъ   своей

лсизпи онъ отдалъ Алтайскимъ язычни-

камъ, проповедуя имъ  ученіе  Христа.'''

Отказавшись отъ личной лсизпи, моло-

дой миссіонеръ отдается  бедному пле ѵ
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мени; языкъ его становится его язы-

комъ; цѣлые дни проводите онъ съ

малограмотными толмачами надъ пере-

водомъ молитвъ и богослулсеній на

алтайскій языкъ, стремясь понять за-

коны убогой речи; исполняете обязан-
ности чтеца, занимается въ школѣ, хо-

дите по домамъ для утвержденія въ

вѣре новообращенныхъ, ухаживаете за

больными, не гнушаясь при этомъ ни-

какою работой, копаете гряды въ ого-

родахъ, обмазываете глиной стены лш-

лищъ бедныхъ сироте, бывшихъ на по-

печеніи миссіи молоды хъ христіанъ, а

дѣтей-сиротъ призреваете въ своей ке-

ліи, ; мпогіе изъ которыхъ нынѣ стали

священниками, учителями, катихизито-

рами, художниками.

Послѣднія 14 лѣтъ маститый юби-
ляръ лсиветъ въ Томске и не пропу-

скаете ни одного богослулсенія, ни

одного случая, чтобы не обратиться къ

посетителями по обыкновенію, всегда

многочисленным^ со словомъ назида-

нія. И удивительно: слабый, болезнен-
ный, ведущій жизнь аскета, 70-лѣтній

старецъ, вотъ-вотъ, калсется, упадете

подъ тял^естыо святительскихъ одеждъ,

но во время совершенія лптургіп, во

время произнесепія проповѣди, его мощ-

ный голосъ отчетливо слышится въ са-

мыхъ отдаленныхъ мѣстахъ громаднаго

Томскаго собора,— и томичи любятъ
своего владыку: гдѣ опъ слулситъ, тамъ

всегда невѣроятное скопленіе народа.

Не говоря улсе о дняхъ великихъ празд-

никовъ, народъ любите вмѣстѣ съ нимъ

молиться въ полночь подъ Новый годъ

и на торлгественной вечерне накануне
Великаго поста. Въ эту вечерню, по за-

вету древнихъ уставовъ, архипастырь

разрешаете петь Пасхальный стихиры,

и нул;но видѣть, какой священный во-

сторга и ликующее настроеиіе видно

на лицахъ богомольцевъ, когда по хра-

му понесутся длинные звуки чудныхъ

Насхальныхъ   песнопѣпій.    Это   такая

умилительная и трогательная картина,

что подъ вліяніемъ ея и черствыя .серд-

ца размягчаются и, хотя на время,

успокаивается— мятущійся духъ.и тотъ

тяжелый кошмаръ, который нынѣ мно,-

гими перелшвается.

Въ день юбилея архипастыря при-

вѣствовали: духовенство, граждане въ

лицѣ своего головы, доктора Макуши-
на, купечество, духовныя и свѣтскія

учебпыя заведенія, представители раз-

ныхъ, патронируемыхъ юбиляромъ, об-
ществъ, попечитель округа и частныя

лпца. Особенно усердно благодарили
Томскіе приказчики за содѣйствіе въ

освоболсденіи ихъ въ воскресные и

праздничные дни отъ занятій.
Въ ответе на принесенныя привет-

ствія, юбиляръ сказалъ, что все это

чествованіе вытекаете не изъ заслуга

его, а исключительно благодаря любви,
ласке и снисходительности его по-

читателей. И действительно, почитатели

любятъ его и одушевлены искреннимъ

желаніемъ, чтобы любимый архипа-

стырь еще многіе и многіе годы под-

визался въ подвиге добромъ и былъ
среди нихъ.

Къ вопросу объ упадкѣ церковной проповѣдл.

Въ 46-мъ № журнала «Руководство
для сельскихъ пастырей» за 1904
годъ помѣщена замѣтка «Къ вопросу

объ упадкѣ нашей церковной пропо-

веди». Авторъ ея ліалуется на то, что

за послѣднее время не только нѣтъ

знаменитыхъ витій проповѣдниковъ. по

и обыкновенныхъ усердиыхъ проповѣд-

никовъ. Мелсду тѣмъ, если когда, то

именно нынѣ настоите по Апостолу
нулсда обличать, запрещать, умолять

(2 Тим. IV, 2). Причину оскудѣпія

церковной проповѣди, особенно въ мо-

лодыхъ   пастыряхъ,   авторъ .полагаете
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въ томъ, что духовные воины чаще

всего складываютъ свое духовное ору-

дие потому, что не вндятъ толку отъ

своихъ проповѣдей, что прихожане,

сколько имъ ни говори, все равно

продоллшотъ-де дѣлать свое грѣховное

дѣло. Авторъ поэтому совѣтуетъ про-

повѣдникамъ быть скромнѣе въ своихъ

желаніяхъ и требованіяхъ относительно

успѣха ихъ проповѣднической дѣятель-

ности, а главнымъ образомъ рекомен-

дуетъ имъ быть настойчивыми и тер-

пѣливыми сѣятелями слова Болсія. Какъ
на примѣръ такой пастырской настой-

чивости, авторъ указываетъ на Злато-
уста, которому приходилось иногда

десятками разъ говорить слушателямъ

объ одномъ и томъ.Яѵе («Бесѣды о

статуяхъ»).
Мы совершенно согласны съ почтен-

нымъ авторомъ замѣтки, что проповѣдь

церковная за послѣднее время падаетъ,

падаетъ и количествомъ усѳрдныхъ

проповѣдниковъ и еще болѣе каче-

ствомъ ихъ проповѣдей. Согласны и

въ томъ, что не хватаетъ у проповѣд-

никовъ, особенно молодыхъ, -начинаю-

щихъ, и скромности и терпѣливой на-

стойчивости. Мы татоке вѣримъ въ

силу старинной поговорки: Gutta cavat

lapidem поп vi, sed saepe cadendo. Ho

хотя, согласно 2 Тим. IV, 1, na-

стырь-проповѣдпикъ и доллгенъ быть

настойчивъ къ проповѣди слова Болсія,
но онъ уронилъ бы свое достоинство

въ глазахъ слушателей, если бы сталъ

проповѣдывать неблаговременно. Вѣдь

не даромъ и Апостолъ поставилъ слово

«благовременнѣ» прелсде слова «без-

временнѣ» (см. Григорія Двоеслова
«Правило пастырское» 2 ч.).

Мы хотѣли бы глублсе взглянуть на

такое серьезное дѣло, какъ упадокъ со-

временной церковной проповѣдн. Дѣло
понятное: если провѣдника не слу-

шаютъ, не хотятъ слушать, если онъ

не видитъ никакого  толку  отъ своихъ

проповѣдей, то едва ли много найдется

такихъ муліествеішыхъ и настойчивыхъ

іереевъ, которые, не смотря па все это,

станутъ все же, продолжать свою дѣя-

телыюсть проповедническую. Напро-
тивъ, не больше ли окалсется такихъ,

у которыхъ руки опустятся при видѣ

такого неуспѣха, которые сочтутъ нѳ-

ловкимъ для себя продоллсать еще

являться на церковной каѳедрѣ, когда

ихъ проповѣдь не производить надле-

жащего впечатлѣнія па слушателей, не

удержпваетъ ихъ отъ зла... Вотъ и хо-

чется намъ доискаться причины, по-

чему это проповѣдь современная мало-

дѣйственна, почему «глаголы ея не

жгутъ сердца людей».

Сила всякаго религіознаго дѣятеля,

тѣмъ болѣе пастыря Церкви, находится

въ зависимости отъ внутренняго при-

блшкеяія его къ Богу. Пастырь Церкви

для совершенія своего великаго дѣла

пастырскаго получаетъ въ таинствѣ

священства особую благодатную силу,

которая дѣлается могущественною въ

его душѣ только подъ условіемъ жи-

вого непрерывнаго общенія его съ Бо-
гомъ. Посылая учениковъ на пропо-

вѣдь, Христосъ тотчасъ же даетъ имъ

обѣщаніе пребыть съ ними во вся

дни до скончанія вѣка (Матѳ. XXYIH,
19 — 20). И ученики въ свою очередь

призываются пребывать въ Неиъ: «Пре-
будьте во Мнѣ», говоритъ имъ Господь,
«и Я въ васъ. Какъ вѣтвь не можетъ

приносить плода сама собою, если не

будетъ на лозѣ: такъ и вы, если не

будете во Мнѣ, ибо безъ Меня не мо-

лсете дѣлать ничего» (Іоанн. XV,
4—5). Въ таииствѣ священства калсдыи

священникъ вступаетъ въ самое тѣсное

реальное общеніе со Христомъ — вѣч-

иымъ Архіереемъ — п чрезъ это внутрен-

нее единеніе съ Ыимъ становится участ-

иикомъ священства Христова, дѣлается
дѣйствителышмъ свящеішикомъ. Это

личное  единсиіе  пастыря съ Пастыре-
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начальникомъ Іисусомъ Христомъ и

возвышаетъ его и дѣлаетъ действитель-

ными всѣ его акты священническіе.
' Въ самомъ дѣлѣ, ■ если пастыри

и учители даны міру отъ Христа
(Еф. IV, И); то ясно, что они и мо-
гутъ быть сильны только о Христѣ

(Филин. IV, 13). Потому-то они и

доллшы быть въ тѣсномъ внутреннемъ

общеніи со Христомъ, чтобы каждый
изъ пихъ могъ сказать о себѣ вмѣстѣ
съ Павломъ: «улее не я живу, но л;и-

вётъ во мнѣ Христосъ» (Гал. II, 20).
И такой пастырь не себя будетъ про-

повѣдывать, но Христа Іисуса, Господа
(2 Кор. IV, 5), и только слово такого

именно пастыря будетъ живо и дѣй-

ствешю, какъ слово Самого Христа
(Евр. IV, 12). Благовѣствованіе такого

пастыря мслеетъ оказаться закрытымъ

только для погибающихъ, для невѣрую-

щихъ, у которыхъ богъ вѣка сего ослѣ-

пилъ умы, чтобы для нихъ не возсіялъ
свѣтъ благовѣствованія о славѣ Христа
(2 Кор. IV, 3-4).

Если лее пастырь удаляется отъ

источника благодатной силы, уходитъ

сердцемъ своимъ отъ Христа, то хотя

онъ и не перестаетъ быть законнымъ

проводникомъ для своихъ пасомыхъ

благодати Святаго Духа, но уже про-

водиикомъ пассивны мъ, ие получаю-

щимъ отъ Источника лшзни ничего для

своего собственнаго оживленія и под-

крѣплепія (Арх. Борпсъ. «Записки по

Пастыр. Богосл.» Вып. И, стр. 4). А ко-

гда я не со Христомъ, когда пѣтъ во

во миѣ Христа, когда я не могу по

совѣсти сказать Ему: «Господи, Ты
знаешь, что я люблю Тебя», то если бы
заговорилъ я тогда съ церковной ка-

ѳедры языками человѣческими п ангель-

скими, все равно я былъ бы лишь

ыѣдь звенящая или кимвалъ звучащій,
и училъ бы я тогда моихъ пасомыхъ,

какъ учили нѣкогда ішилшикп и фари-
сеи,    а  не   какъ   Онъ   училъ,   власть

имѣющій   (Іоанн.   XXI,   15.   I,   Кор.
XIII, 1. Мато. VII, 29).

Вотъ гдѣ, друга мои, сопастыри,

главная причина безсилія нашей про-

повѣди! Причина эта въ томъ, что мы,

по недостатку въ насъ сердечной
дѣтски-простой и смиренной вѣры во

Христа Іисуса, далеки отъ Него. А
безъ Христа, безъ Его благодатной по-

мощи, какой же молсетъ быть и въ

самомъ дѣлѣ толкъ въ нашей пропо-

вѣди? «И корчемствуемъ ел овомъ истины,

проповѣдуемъ больше для собственной
забавы, для прославленія себя въ на-

родѣ, витійствуемъ на показъ, чтобы
удивить толпу многорѣчіемъ» (См. Гри-
гория Богослова 3-е слово: блаліеннаго
Іеронима «Die vita clericornm»). Это
во-первыхъ.

Во - вторыхъ,   проповѣдуя  другимъ,

сами-то    мы   остаемся   недостойными
(I Кор. IX, 27). И если кому, то намъ,

проповѣдникамъ.   слѣдуетъ   сказать   въ

лицо оное присловье:   «врачъ,   исцѣли

самого   себя!»   (Лук.   IV,   23)   Verba
docent, exempla trahunt. A  развѣ  по-

ступки  наши  не   оировергаютъ   словъ

нашпхъ? «Въ самомь дѣлѣ.— ѣдко замѣ-
чаетъ   по   нашему   адресу   блалгенный
Іеронимъ,— это   былъ   бы  прекрасный
учитель, который, послѣ сытнаго обѣда,

сталъ бы разеулдать о постѣ! Обличать
любостялсаніе молсетъ и разбойникъ. У
священника Христова— и уста, и мысли,

и   руки    дол лены   быть   въ   согласіи
мел,-ду   собою»   (De   vita   clericorum).
Онъ доллсепъ знать и твердо  помнить,

что, оскверняя себя грѣхомъ, онъ без-
честятъ Христа, Который освятилъ его

чрезъ единеніе съ Собою и посвященіе
Себя за калсдаго пастыря (Іоан. XVII,
23, 19). Вѣдь Христосъ не   слулштель

грѣху   (Галат.   II,   17).   Вотъ   почему

оскверненный грѣхомъ  пастырь-пропо-

вѣдпикъ    не   только   разрываетъ   свой

пасты рскій   союзъ   со    Христомъ,    не

только   становится   величайшею   мер-
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зостыо предъ Богомъ, но и въ- коиецъ

роняетъ свое учительское дѣло, потому

что если бы такой пастырь выступилъ

съ проиовѣдію о   добродѣтели  или  съ

обличсніемъ порока,  то  впалъ бы  въ

страшное   лицемѣріе   и   подвергъ   бы
себя изѣстному осулсденію Христа Спа-
сптеля: «по дѣламъ ихъ не поступайте,
ибо они говорятъ и не  дѣлаютъ,   свя-

зываютъ бремена тялселыя и неудобо-
носимыя и  возлагаютъ на плечи лю-

дямъ,  а  сами не хотятъ  и  перстомъ

двинуть ихъ. По  нарулшости  они ка-

лсутся людямъ   праведными,  а  внутри

исполнены   лицемѣрія   и   беззаконія»
(loan/ VI, 67; Притч. XV, 26. 9; Мѳ.

V, 19;  Me.   XXIII,   3.   4.   28).   Дѣло
ясное, велика ли цѣна  такихъ  пропо-

вѣдпшсовъ, если только они- рѣшаются

выступать глашатаями правды и добра...
Въ - третьихъ.   Впутрепнее   реальное

общепіс пастыря  со   Христомъ   и  до-

стойная священнаго  звапія  и призва-

нія жизнь его являются предпосылками

слѣдующаго   весьма   валсиаго   условія
успѣшностп  пастырской  проповѣди,  а

именно— убѣлсдеиности, или, выралсаясь

языкомъ   библейскимъ,— -вѣры,   живой,
сердечной увѣренности въ безусловной

Необходимости п валспости для  спасе-

нія человѣка Богооткровенной  истины

и самаго слулсенія пастыря - проповѣд-

пика. Пастырь-проповѣдникъ, всегда и

пеизмѣнно лсивущій со Христомъ и во

Хрпстѣ, молсетъ сказать о себѣ то лее,

что   нѣкогда   говорилп   святые   Апо-
столы - проповѣднпки:  «мы не молсемъ

не говорить того,  что  видѣли  и  слы-

шали» (Дѣян. IV, 20). Такую увѣреи-
ность молсетъ имѣть и  пастырь-пропо-

вѣдникъ, но въ Богѣ и  чрезъ  Христа;
не потому, чтобы онъ самъ былъ спо-

собенъ помыслить  что-либо   отъ   себя,
какъ   бы   отъ   себя,    но    способность
убѣлсденпаго пастыря именно отъ Бога
(2 Кор. III, 4 — 5). При такой увѣрзи-

ности    пастырь-проповѣдпикъ • пи    въ

чемъ посрамленъ не будетъ. Вѣдь вся-

кое дерзновенное слово его будетъ на-

правлено лишь къ  тому,  чтобы  и  въ

жизни и  въ  смерти   убѣлсдеинаго   па-

стыря-проповѣдігака возвеличился Хри-
стосъ, вѣдь и лсивь-то  онъ  только о

Христѣ, и лшветъ и умираетъ все для

Христа (Филип. I, 20—20. Рим. XIV, 8).
Проповѣдь такимъ  образомъ убѣлсден-

наго   пастыря-учителя  не  будетъ  вы-

крикиваніемъ мало убѣдительпыхъ раз-

наго рода патетическихъ общихъ мѣстъ

и даромъ фразъ мудрости человѣческой,

нѣтъ, это будетъ проповѣдь вѣры, про-

повѣдь духа и  силы Божіей  (I  Кор.
II,  4—5).  Такой   проповѣди   никакая

мудрость    человѣческая    не    можетъ

противостоять.   И  что   удивителыіаго,

если исполненный вѣры и силы пропо-

вѣдникъ увидитъ небо отверстое,  уви-

дитъ   славу  Болсію  и   Самого   Іисуса
Христа (Дѣян. VI, 8. 10; XII, 55-56)!
Думаете ли вы, что такого  проповѣд-

пика не  стапутъ слушать? Нѣтъ,  онъ

пе только съ лукавыхъ душъ съумѣетъ

сорвать   покровы  и  громко   обличить
порокъ, съумѣетъ онъ и дряхлому міру
глаголъ обновлепья, любви и прощенья

изречь.  И  будьте  увѣрепы,  лишь за-

гремитъ чудесное слово его,  всѣ  дѣтп

юдоли, земные скитальцы, будутъ лсадно

тому  слову  внимать,   и   быть  молсетъ

мпогіе страдальцы дерзнуть тогда  сог-

бенное   къ   праху   чело   приподнять.

Дивное   слово   убѣлсдеішаго   пастыря-

проповѣдника живою  струей   по   вет-

хому міру помчится, и этотъ міръ оза-

рится   зарей   упованья  и   въ   небеса
устремитъ   свои  взоры,  а   оттуда  ми-

лость Господня, какъ солнце, согрѣеи

міръ грѣшный. Такой  пастырь - пропо-

вѣднпкъ, конечно, молсетъ своимъ гла-

голомъ лсечь сердца людей,  пламенное

слово его молсетъ проникнуть до глуби
сердецъ,

Нужно ли говорить, что  проповѣдь,

I лишенная убѣдительности и пламенной
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увѣренности, остается только въ воз-

духѣ, не касаясь ничьего сердца, даже

самого проповѣдника.

Алексій, епнскоііъ Таврическій.

Церковный школы и приходскія библіотеки.

Церковно-приходекая   школа   суще-

ствуем у  насъ, -послѣ  своего  возро-

лсденія, уже  болѣе 20-ти лѣтъ и рас-
пространилась   повсемѣстно.  Въ  боль-
шинствѣ православныхъ приходовъ Рос-
сіи духовенство  отозвалось   на  Высо-
чайшій призывъ  къ  церковно-приход-

скому   учительству    съ    достаточною

энергіею и сочувствіемъ,   въ   глубинѣ

души своей,   вѣроятно,  вполнѣ  согла-

шаясь съ извѣстнымъ пололсеніемъ не-

забвеннаго С. А. Рачинскаго, что «цер-

ковная . школа— якорь   спасенія    для

священника». А между тѣмъ среди ду-

ховенства  и  теперь еще встрѣчаются

(см. «Орловская Епарх. Вѣдом.» №41,
1904 г.) лица,   не   проявляющія   осо-

беннаго   сочувствія    къ    этой    школѣ
изъ-за того, что она не даетъ имъ ни-

какихъ   матеріальныхъ   вытодъ   и   не-

рѣдко доставляем имъ только  огорче-

нія и скорби. Въ назиданіе такимъ ли-

цамъ изъ среды духовенства, епархіаль-
ная печать, прелсде всего, напоминаетъ

имъ раздающіяся  изъ  ихъ   лее   среды

лсалобы на пустоту деревенской жизни

и на безъинтересность и  безрезультат-

ность ихъ дѣятелыюстп.   Въ   противо-

вѣсъ такимъ лсалобамъ она  и  указы-

ваем на такой полезный и  осмыслен-

ный трудъ, какъ , учительство   въ  цер-

ковной школѣ,   завѣдывапіе  ею  и  за-

боты о  иаилучшемъ  устройств!;  ея,—

трудъ, могущій благотворно подѣйство-

вать   на  человѣіса,  создавая   въ   немъ

бодрое и идейное настроеиіе. А затѣмъ
эта   печать   напоминаетъ    духовенству

объ усиливающемся религіозно - нрав-

ственномъ разлолсеніи приходовъ, кото-

рое при небрелсеніи о школьномъ вос-

питаиіи народа молсетъ еще • болѣе

усилиться, и особено рекомендуем

доролсить церковного школой молодымъ

свящешшкамъ, въ которыхъ еще таятся

искры идеализма, лсалсда труда и по-

двига. Самымъ первымъ шагомъ въ

его приходской деятельности, по со-

вѣтамъ епархіальной. печати, доллепа

быть именно правильно-организованная

церковно - приходская школа: «она-то

средство,— незамѣнимое въ данномъ

случаѣ,— съ помощію котораго вліяніе
Церкви молсетъ распространиться сна-

чала на молодое поколѣніе, а потомъ

и на весь приходъ».

При   важномъ   значеніи   церковной
школы длядѣятельностиприходскаго ду-

ховенства, енархіальная печать серьезно

занята теперь вопросомъ и объ , улуч-

шеніи самой постановки учебно-воспи-
тательнаго дѣла въ церковной школѣ.

Въ Самарской епархіи (см. «Самарскія
Епарх. Вѣдом.»  №23, 1904 г.) вопросъ

объ общей .постановке  учеб наго   дѣла

въ этой школѣ былъ подвергнутъ  все-

стороннему  обсулсденію   на   благочин-
ническихъ собраніяхъ. На  послѣднихъ
духовенство пришло къ  заключенію  о

необходимости, прежде всего, улучшить

составъ учащихъ. Для этой  цѣли  оно

признало нужнымъ назначать  на  учи-

тельская мѣста лицъ правоспособныхъ,
учителей-клириковъ замѣпить самостоя-

тельными учащими лицами, надлелеаще

подготовлять  къ  учительскому   званію
учениковъ   второклассныхъ    школъ   и

наличный составъ учащихъ усовершать

подъ   руководствомъ    о.о.    наблюдате-
лей. Затѣмъ,   относительно  постановки

учебно-воснитательнаго дѣла въ школѣ

духовенство    признало    пеобходимымъ
развить въ школѣ  релпгіозиую  жизнь,

ввести ' новые   учебники,    достаточно

обезпечить школу книгами п измѣнить
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распространенный взглядъ на экзаменъ,

какъ на критерій для оцѣнки успѣш-

ности школы. Далѣе, духовенство при-

знало однимъ изъ препятствий къ успѣш-

ной дѣятельности школы неисправное

посѣщеніе ея учащимися и, въ связи

съ этимъ, высказалось или за сокраще-

ніе программъ для школъ, или за про-

доллсеніе курса еще на годъ въ допол-

неніе къ установленнымъ теперь тремъ

годамъ обученія. Наконецъ, при раз-

смотрѣніи вопроса объ улучшеніи

школьной обстановки, духовенство при-

знало нужнымъ, при увеличеніи числа

учениковъ, расширять школьныя зда-

нія и назначать вторыхъ учителей, а

также прилагать особыя заботы къ

привлеченію вниманія сельскихъ об-

ществъ къ школьнымъ помѣщеніямъ

чрезъ снабженіе школъ отопленіемъ,

освѣщеніемъ и проч. Послѣдніе изъ

двухъ сейчасъ указанныхъ вопро-

совъ занимаютъ и духовенство Там-
бовской епархіи (см. «Тамбовскія
Епархіальныя Вѣдомости» № 51,

1904 г.). Одинъ изъ учащихъ здѣсь

горячо призываем своихъ собратьевъ,

хотя бы печатно, сообща обсудить во-

просъ о неисправномъ посѣщеніи школъ

учащимися, а другой рекомендуем, для

улучшенія школьныхъ средствъ, про-

стую мѣру — перенести установленный

весенній церковный сборъ въ пользу

школъ на осень, съ предупрелсденіемъ

прихожанъ за недѣлю о предстоящемъ

сборѣ на церковныя школы, и друлсе-

ски обратиться за содѣйствіемъ въ

этомъ сборѣ къ приходскимъ попечи-

тельствамъ, обществамъ трезвости и

миссіонерскимъ союзамъ.

Кромѣ церковной школы, въ распо-

рялсеніи приходскаго священника есть

еще могучее средство для просвѣти-

тельнаго воздѣйствія на прихолсанъ.

Это средство— книга, пускаемая въ

народъ изъ церковно-приходской биб-

ліотеки,  продоллсающая   школьно-про-

светительную дѣятельность и  научаю-

щая  народъ,   какъ   лсить.  По мнѣнію

епархіальной   печати    (см.    «Вятскія
Епарх. Вѣдом.» № 24, 1904 г.),   лучи

просвѣщенія   доллсны    проникать   отъ

Церкви, какъ   отъ духовно-лсизненнаго

центра, въ организмъ   народный,  какъ

лсизненные нервы. Добрая   книга,  пу-

щенная въ народъ, расширим  и вос-

полним  церковно-проповѣдническій и

школьный трудъ священника. Она по-

несем   свѣтъ   по   всѣмъ  захолустьямъ

приходскимъ;    чтеніе   ея   грамотными

услышатъ и всѣ неграмотные и немощ-

ные старцы и многосемейцыя лсенщины.

Книга будетъ отзвукомъ всего того, что

будетъ священникъ предпринимать, что

будетъ   говорить   въ церкви.   Она п

сама  заговоритъ,   о   чемъ   нулсно,  по

деревнямъ    по    отдѣльнымъ    семьямъ,

въ    отдѣльныхъ     личностяхъ,      заго-

воритъ   на   народныхъ   сходкахъ, со-

браніяхъ,     всюду     и     вездѣ.     Захо-

чем ли священникъ повести борьбу съ

пьянствомъ или съ скверносЛовіемъ, съ

разгуломъ, съ семейными неурядицами

или  съ  другими многими аномаліямп

жизни   народной, — онъ   скажем   объ

этомъ слово въ церкви и вслѣдъ затѣмъ

пуститъ   въ   народъ  соотвѣтствующаго

содерлсанія книги, который   попросить

прочитать    извѣстныхъ   ему   лицъ   въ

разныхъ селеніяхъ при народныхъ со-

браніяхъ,   и  весь   приходъ заговоритъ

о томъ, о чемъ говорилъ, что   предла-

галъ батюшка въ   церкви. При такомъ

значеніи  книги,   приходскому священ-

нику и предстоитъ благодарная  задача

со всею энергіею потрудиться надъсо-

зданіемъ въ своемъ приходѣ церковно-

приходской библіотеки, съ достаточнымъ

количествомъ    хорошо    подобранныхъ,

далее   въ   нѣсколькихъ   экземплярах!,

народныхъ книгъ и съ открытіемъ,  въ

случаѣ  надобности,   отдѣленій  библіо-

теки   въ   нѣкоторыхъ  селеніяхъ. Важ-

ность   для   прихода   церковпо-прйход-
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ской библіотеки налагаем на священ-

ника обязанность   не   лсалѣть  еясегод-

ныхъ затрата  на   пріобрѣтеніе   книгъ.

Располагать   церковно-приходскія   по-

печительства    къ    лсертвамъ    на    это

дѣло   и   располагать   сочувствующихъ

книгамъ   прихолсанъ    къ    посильнымъ

лсертвамъ на то лее святое  дѣло,  безъ
сомнѣнія, молсетъ безъ особыхъ затруд-

неній  далее  рядовой  приходскій  свя-

щенникъ.   При   этомъ  валено   только,

чтобы приходскія библиотеки постоянно

и систематически пополнялись книгами

и  чтобы  въ  сознаніи прихолсанъ по-

степенно укоренилась мысль, что при-

ходская   библіотека   есть   учрелсденіе
обязательное для прихода,  прочно по-

ставленное и  постоянно проявляющее

свою дѣятельность.

Въ нѣкоторыхъ сельскихъ приходахъ

улсе обращено должное вниманіе на

устройство церковно-приходскихъ би-
бліотекъ. Въ Нолинскомъ уѣздѣ Вят-
ской губерніи духовенство уже цѣлаго

ряда приходовъ осуществляем свои

просвѣтительныя задачи чрезъ приход-

скія библіотеки, а въ одномъ изъ при-

ходовъ И— скомъ въ одинъ годъ сфор-
мирована библіотека съ 400 названій
кним разнаго содерлсанія. Въ одномъ

изъ благочпній Костромской епархіи
(см. «Костромскія Епарх. Вѣдом.»

№ 24, 1904 г.) для 11-ти сельскихъ

церквей съ 1891 г. учрелсдена благо-
чинническая библиотека съ книленымъ

цри ней складомъ, и при всѣхъ церк-

вахъ съ 1893 г. открыты прпходскія
библіотеки. Библіотечное дѣло постав-

лено здѣсь такъ: въ благочинническую

библіотеку, по соглашению съ приход-

скими священниками, выписываются

книги, наиболѣе подходящія для на-

рода въ большомъ количествѣ, и от-

сюда разсылаются въ приходскія би-
бліотеки по предварительно составлен-

пымъ сипскамъ. Занесенпыя здѣсь въ

каталоги, книги выдаются прихолсаиамъ

евященникомъ или діакономъ, а въ

многочисленныхъ приходахъ учрелсда-

ются отдѣлы библіотеки при школахъ

грамоты. Кромѣ духовныхъ . книгъ, въ

этихъ библіотекахъ есть книги истори-

ческія, по сельскому хозяйству и

вообще пригодный для народа и для

него одобренныя. Елсегодно пополня-

ются библіотеіщ на сумму отъ 5 до
25 рублей въ годъ. «Прихолсаиамъ —

замѣчаетъ мѣстпый лѣтописецъ, — по

сердцу такія библіотеки, и они изрѣдка

помогаюм   своими   полсертвованіями».
М. Куплетскій.

Вопросы по народному  образованію, разрабо-
танные въ Министерств! Народнаго Просвѣ-

щенія.

За послѣднее время Министер-
ство Народнаго Просвѣщенія обра-
тило особенное внпманіе на раз-

работку проектовъ по преобразова-
ние разнаго рода учебныхъ заве-

деній, а таклее на рѣшеніе воцро-

совъ, такъ или иначе связаиныхъ съ

этимъ преобразованіемъ. Соотвѣтствую-

щія работы возлолсепы отчасти па по-

стоянный учрелсденія Министерства, а

отчасти— на времепныя совѣщанія и

комиссіи. Нѣкоторыя изъ этихъ ра-

ботъ улсе закончены, другія — закан-

чиваются, а иныя находятся еще въ

періодѣ начальнаго развитія.

Какъ и слѣдовало олсидать, наибо-
лѣе разнообразными оказываются ра-

боты по низшему школьному и внѣ-

школьпому народному образованію.
Изъ трудовъ въ этой областп заслужи-

ваем общественнаго вниманія прелсде

всего предполагаемая реформа началь-

ныхъ училищъ. Дѣйствующія въ раз-

лпчныхъ мѣстностяхъ Имперіи зако-

нопололсенія о начальныхъ училищахъ

крайне   разнообразны,   мало   согласо-
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ваны мелсду собою и въ общемъ на-

столько устарѣли, что не могум улсе

удовлетворять потребностямъ настоя-

щаго времени. Совѣщаніе, на которое

возлолсено сосгавленіе проекта озна-

ченной реформы, имѣетъ своею зада-

чею, съ одной стороны, объединить и

согласовать дѣйствующія законополо-

лсенія о начальныхъ училищахъ, а съ

другой— расширить права земскихъ,

общественныхъ и сословныхъ учрежде-

на по открытію разнаго типа учи-

лищъ и по участію въ завѣдываніп

этими училищами.

Въ тѣсной связи съ реформою на-

чальныхъ училищъ находится реорга-

низація городскихъ по Пололсенію
1872 г. училищъ, представляющихъ

сравнительно высокій типъ низшей

общеобразовательной школы. Выше-
указанное совѣщапіе, на которое воз-

лолсено таклсе составленіе проекта но-

ваго пололсепія и объ этихъ учили-

щахъ, имѣетъ задачею придать имъ та-

кую организацію, чтобы они могли

слулсить продолженіемъ курса началь-

ныхъ училищъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ пред-

положено допустить учрелсденіе озна-

чеиныхъ училищъ не только въ горо-

дахъ, но и въ сельскихъ мѣстностяхъ,

а также имѣется въ виду наравнѣ съ

мулсскими училищами открывать и

лсенскія.

• Въ другомъ совѣщаніи выработанъ

проектъ нормальиаго устава обществъ

содТДствія народному образованію. Со-

ставление этого проекта вызвано тѣмъ

обстоятельством!,, что, съ передачею

въ 1902 г. означепныхъ обществъ въ

вѣдѣніе Министерства Народнаго Про-

свѣщепія, па послѣднео Высочайше
утверлсденыымъ полоисеніемъ Комитета

Министровъ было возлолсено объеди-

нить дѣятельиость этихъ обществъ пу-

темъ издапія нормальиаго устава, но

соглашенію съ Министромъ Виутреи-

нихъ Дѣлъ и Оберъ-Прокуроромъ, Свя-

тѣйшаго Сѵнода. Въ настоящее время

проекм этом находится на разсмот-

ніи означенныхъ   вѣдомствъ.

Вътомъ лее совѣщаніи закончена и дру-

гая валеная работа— составленъ проектъ

пололеенія   о   лсенскихъ  учительскйхъ

семинаріяхъ.   До   сего    времени, какъ

извѣстно, Министерство Народнаго Про-

свѣщенія    учрелсдало    исключительно

мужскія учительскія семинаріи, возлагая

подготовку   учительницъ    на   лсенскія

гимназіи и прогимназіи,    а  таклсе на

школы учительницъ,  учрелсденныя не-
которыми земствами. Дѣятельность учи-

тельницъ    въ   начальныхъ   училищахъ

заслулеила   сочувствіе    какъ  учебнаго

вѣдомства, такъ и земскихъ обществен-
ныхъ учрелсденій.  Мало   того,   на эту

деятельность, соединенную   съ усилен-

ными трудами  и тялселыми   условіями

лсизни,   было    обращено   Высочайшее

вниманіе,   и 26-го  апрѣля   1903  года

Его  Величество  Государь   Имиераторъ
сопзволилъ   преподать  Министру  На-
роднаго  Просвѣщенія,    чтобы  Мини-
стерство   всемирно   озаботилось   сѣе-

ціальною подготовкою  народныхъ  учи-

телънгщъ,   принявъ вмѣстѣ   съ  тѣмъ

надлежащія  мѣры  къ ограэісденію ихъ

отъ тяэюелыхъ нравственпыхъ и быто-

выхъ условгй, которыя ставятъ въ без-

помощное полоэісеиіе беззащитныхъ тру-

эюенгщъ. Женскія   учительскія  семина-

ріи предпололсено организовать на тѣхъ

лее основаніяхъ,  какъ и  мулескія  че-

тыреклассныя   учительскія   семинаріи,

представляющія улучшенный типъ этихъ

учебныхъ   заведеній.    Воспитательную
часть   въ лсенскихъ  семинаріяхъ пред-

пололсено возлолсить исключительно на

лицъ леенскаго пола,   а учебную часть

на лицъ  мулеского  и   леенскаго   пола.

Къ числу установлений, слулеащихъ

для ознакомленія учителей и учитель-

ницъ начальныхъ учплищъ съ улуч-

шенными методами преподаванія, а

также для совмѣстнаго обсулсденія во-



*4-5 П-МБАВЛЕШЯ КЪ.-ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСШЪ 055

лросовъ школьной практики, относятся

краткосрочные педагогическая курсы и

съѣзды. Въ послѣднее время педаго-

гическіе курсы, приняли иной харак-

терен устраиваются преимущественно

съ цѣлью расширеиіи общаго образо-
вания учащихъ. Такъ какъ і дѣйствую-

щія правила о иедагогическихъ кур-

сахъ 1875 г. не приноровлены къ озна-

ченнымъ потребіюстямъ, то въ Мипи-
стерствѣ Народнаго Просвѣщеиія вы-

работаны повыя правила для кратко-

срочпыхъ курсовъ какъ педагогиче-

скихъ, такъ и общеобразовательныхъ,

причемъ разрѣшеніе тѣхъ п другихъ

предположено предоставить мѣстпымъ

властямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ пересмот-

рѣны и значительно измѣнены, согласно

ходатай ствамъ земскихъ учрелсденій,
правила о съѣздахъ учащихъ началь-

зыхъ училищъ. .   . -

По . внѣшкольному образованіго на-

рода улсе изданы Министерствомъ На-
роднаго Просвѣщенія . правила о на-

родныхъ чтеніяхъ, безплатныхъ иарод-

ныхъ библіотекахъ и кпилсныхъ скла-

дахъ при учебныхъ заведеніяхъ. Этими
правилами значительно . упрощенъ по-

рядокъ открытія означенныхъ учре-

лсденій, такъ какъ разрѣшеніе ихъ пре-

доставлено мѣстнымъ правительствен-

нымъ органамъ. Выработанъ таклсе и

переданъ на распорялсепіе Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ проектъ но-

выхъ правилъ о безплатныхъ народ-

ныхъ библіотекахъ и читальняхъ, а

таклее о кішжныхъ складахъ, откры-

ваемыхъ впѣ учебныхъ завздеиій.

■ - Кромѣ перечислениыхъ трудовъ, въ

Министерств^ собирается матеріалъ по

вопросу - о достилсеніи общедоступно-

сти пачальнаго образованія, п приступ-

лоно къ разработкѣ паиболѣе цѣлесо-

образнаго въ .этомъ направленіи плана,

при содѣйствіи мѣстныхъ . сплъ и

средстяъ. Возбулсденъ .таклсе-. рядъ во-

•просовъ, касающихся расширения опе-

рацій учрелсдешюй при Министерствѣ

Народнаго Прогвѣщенія пенсіонной
кассы народныхъ учителей и учитель-

ницъ, въ томъ числѣ усиленія пенсій
потерявшимъ способность къ труду

учителямъ и учительницамъ и лучшаго

обезпеченія ихъ  сиротъ.

Связующимъ звеномъ мелсду рабо-
тами по преобразованію низшихъ и

среднихъ учебныхъ заведеній какъ обще-
образовательныхъ, такъ и промышлен-

ныхъ и профессіональныхъ, является

недавно законченный въ одномъ изъ

совѣщаній трудъ по составление» про-

екта новаго пололсенія о частныхъ и

общественныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
Дѣйствующія законопололсенія объ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, открываемыхъ част-

ными лицами, значительно устарѣли и

страдаютъ многими пробѣлами и су-

щественными недостатками. Что же

касается учебныхъ заведеній, откры-

ваемыхъ общественными организаціями,

то въ этомъ отношеніи дѣйствуютъ

только отдѣльныя законопололсенія,

изданный въ разное время и недоста-

точно мелсду собою согласовапныя. Въ
новомъ проектѣ даны болѣе полныя и

опредѣленныя правила относительно

порядка и условій учрелсденія тако-

выхъ учебныхъ заведеиій, а таклсе от-

носительно участія въ управлепіи этпмп

заведеніямп учредителей. Въ общемъ
проектъ касается какъ общеобразова-
тельныхъ, такъ и промышлепиыхъ и

профессіональньтхъ учебныхъ заведеній,

и въ основу его пололсено предостав-

леніе широкой ппиціативы въ- дѣлѣ

учрелсденія учебныхъ заведеній обще-
ственнымъ организаціямъ и частнымъ

лицамъ.
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Разъясненіе Сената касательно обложенія сбо-
рами помѣщеній, занятыхъ благотворительными
учрежденіями, а также недвижимыхъ иму-

ществъ, доходы съ коихъ поступаютъ въ

пользу церквей.

Въ практикѣ Сенатскихъ рѣшеній

послѣдняго времени были подвергнуты

обсулсденію вопросы, пмѣющіе громад-

ное практическое значеніе въ смыслѣ

увеличенія расходовъ по содерлсанію

благотворительныхъ заведеній и умеиь-

шенія доходовъ съ имуществъ, принад-

лежащихъ церквамъ.

Въ гор. Самарѣ, однимъ изъ мѣст-

ныхъ домовладѣльцевъ былъ отведенъ

принадлелсащій ему домъ подъ помѣ-

щеніе богадѣльни и церковно-приход-

ской школы. Какъ богадѣльня, такъ и

школа были содерлсимы на счетъ вла-

дельца собственника дома.

Не получая никакого дохода отъ от-

веденнаго подъ помѣщеніе богадѣльни

и школы дома, владѣлецъ, весьма есте-

ственно, обратился съ просьбою въ

мѣстную городскую думу объ освобо-
жденіи отъ государственнаго налога,

городского оцѣночного и земскаго сбо-

ровъ приыадлелсащаго ему дома, заня-

таго. какъ то улсе было сказано выше,

содерлсимыми за его счетъ богадѣльнею

и церковного школою.

Самарская городская дума, обсудивъ
настоящее ходатайство, удовлетворить

его не признала возмолснымъ, почему

въ просьбѣ означеннаго владѣльца от-

казала.

По лсалобѣ этого послѣдняго, дѣло

перешло въ , Правительствующій Се-
ната..

По обсулсденіи настоящей лсалобы,
Правительствующій Сенатъ нашелъ (см.
Указъ CeHaiaj по I Департ. 26 ноября

1904 г., за№ 12249), что, согласно нынѣ

дѣйствующимъ законамъ, льгота по осво-

болсденію отъ государственнаго налога

и оцѣночнаго сбора зданій, занятыхъ

благотворительными и учебными заве-

деніями, предоставленная только недви-

лсимымъ имуществамъ, принадлелшцимъ

самимъ названнымъ заведеніямъ, не

распространяется на имущества, при-

надлелсащія частнымъ лицамъ, хотя бы

и отводящимъ помѣщенія для озиачен-

ныхъ заведеиій безплатно или далее со-

дерлеащимъ ихъ на свой счетъ, причемъ

установленіе различія въ этомъ отно-

шеніи мелсду имуществами, принадле-

леащими самимъ благотворительнымъ и

учебнымъ заведеніямъ, съ одной сто-

роны, и частнымъ лицамъ— съ другой,

находить себѣ оправданіе въ томъ,, что

въ случаяхъ, когда благотворительныя
и учебныя заведенія помѣщаются въ

домахъ, отведенныхъ частными лицами,

отъ воли владѣльцевъ зависитъ измѣ-

пить и назначеніе этихъ имуществъ, и,

слѣдовательно, такія имущества не мо-

гутъ считаться предназначенными для

постоянной, определенной цѣли. Рав-
нымъ образомъ, и въ дѣйствующпхъ

правилахъ объ обложеніи недвилсимыхъ

имуществъ земскими сборами не содер-

лептся правила, въ силу котораго дома,

принадлежащее частнымъ лицамъ и от-

веденные подъ помѣщенія благотвори-
тельныхъ и учебныхъ заведеній, под-

делали бы освоболсденію отъ земскаго

сбора.
Въ виду излолсеннаго, Сенатомъ при-

знано, что Самарская городская дума,

отказавъ одному изъ мѣстныхъ домо-

владѣльцевъ, въ ходатайств'! объ осво-

болсденіи отъ государственнаго налога,

городского оцѣночнаго и земскаго сбо-
ровъ принадлелеащаго ему дома, заня-

таго содерлсимыми на его счетъ бога-

дѣльнею и церковно-приходскою шко-

лою, никакого закона не нарушила,

почему лсалоба не подлелситъ удовле-

творенно.

Сходное рѣшеніе Правительствую-
щего Сената состоялось и относительно



І 15                   ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРК

обложенія имуществъ, принадлелсащихъ

духовному вѣдомству (церквамъ) и при-

носящихъ нзвѣстный доходъ.

Дѣло состояло въ слѣдующемъ:

Причтъ Витебской Спасо - Преобра-
лсенской церкви землю, принадлелсащую

этой послѣдией, сдавалъ въ аренду за

1.120 руб. въ годъ.

Ходатайство причта объ освоболсде-

ніи отъ плателса сборовъ и оцѣночиаго

налога, мѣстною городскою думою, а

таклсе Витебскимъ губернскимъ, по

городскимъ дѣламъ, Присутствіемъ не

было увалсено, въ виду чего причтомъ

была подана соответствующая лсалоба
въ Правительствугощій Сенатъ.
Разсмотрѣвъ дѣло, Сенатъ нащелъ

(см. Указъ 1 декабря, 24 января 1905
г. № 384), что по точному смыслу

§ 7, ст. 128 Город. Пололс. изд. 1892
года, имущества, принадлелсащія духов-

нымъ вѣдомствамъ, только въ томъ

случаѣ освоболсдаются отъ оцѣночнаго

сбора, если не приносятъ дохода. При
этомъ отсутствіе въ прим. 1 къ ст.

128 Город. Пололс. указанія на § 7
той лее статьи ни коимъ обра^омъ не

молсетъ быть понимаемо въ томъ смы-

слѣ, что далее и приносящія дѣйствп-

тельный доходъ имущества духовнаго

вѣдомства не подлелсатъ оцѣночному

сбору. Напротивъ того, отсзтствіе та-

кого указанія объясняется именно тѣмъ

обстоятельствомъ, что по отношенію

къ имуществамъ духовнаго вѣдомства

въ самомъ текстѣ статьи 128 (§ 7)
сдѣлана оговорка о томъ, что если иму

щества эти приносятъ доходъ, то под-

лелсатъ оцѣночному сбору, такъ какъ

относительно имуществъ казенныхъ,

принадлелсащихъ благотворителышмъ и

учебнымъ заведеніямъ и ученымъ об-
ществамъ, такой Оговорки въ текстѣ

ст. 128 не сдѣлано, вслѣдствіе чего лишь

по отношение къ этимъ послѣдппмъ

имуществамъ явилось необходимымъ

внести оговорку въ указанномъ смыслѣ

)ВНЫМЪ ВѢДОМООТЯМЪ   ___________ 657

въ примѣчапіе къ ст. 128 Гор.
Пол. Вмѣстѣ съ тѣмъ по отноше-

нію къ имуществамъ, состоящимъ въ

пользованіи причта, сообралсеніе о

томъ, что приносимый этими имуще-

ствами доходъ поступаетъ въ пользу

причта, а не въ пользу церкви, и что

эти имущества не приносятъ дохода

собственнику ояыхъ, т. е. церкви, не

молсетъ слуяшть основаніемъ къ осво-

болсденію такихъ имуществъ отъ оцѣ-

иочнаго сбора, такъ какъ при указан-

номъ вглядѣ, имущества причтовъ,

далее несомнѣнно доходныя, всегда и

безусловно относились бы къ числу

имуществъ, не облагаемыхъ, между тѣмъ,

какъ въ § 7 ст. 128 никакого разли-

чія мелсду имуществами причтовъ и

церквей не приводится, но, напротивъ

того, имѣется общее указаніе, что вся-

кія вообще имущества духовнаго вѣ-

домства, приносящія доходъ, подле-

лсатъ оцѣночному сбору, безотноси-

тельно къ тому, поступаетъ ли этотъ

доходъ въ пользу причта или въ пользу

церкви.

Въ виду излолсенпаго, по рѣшенію

Сената, земля, принадлелеащая Витеб-
ской Спасо - Преобралсенской церкви,

какъ приносящая дѣйствительный до-

ходъ, подлелситъ облолеенію оцѣноч-

нымъ сборомъ, а таклсе и облолеенію
государственннымъ налогомъ.

И. О. Ф.

Къ событіямъ на Дальнемъ бостокѣ.

Оффидіальныя пзвѣстія.—Усплепіе нашей Манч-
журской армііі новыми войсковыми частями,

прнбыішііімііизъРоссін.— Бодрый духъ войскъ.—
Удачпыя ыелкія столішовенія съ врагомъ.—

Эскадра адмирала Рожествеискаго на пути къ

Владивостоку. — Близость большого морского

сраженіл.— Пожертвованія  на   нужды   войны.

Но доиесеніямъ главнокомандующего

генерала Лпневпча, иреобразованіе и

пополненіе нашпхъ армій, разстроен-

иыхъ послѣ Мукденскаго сралсенія, прп-
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водится къ концу. Прибывшія и елсе-

дневпо прибывающія изъ Россіи новыя

части войскъ пополнили убыль въ ря-

дахъ бойцовъ, и вновь вернулось къ вой-
скамъ сознаніе своей силы и увѣрен-

ность въ успѣншомъ продоллееніп этой
безпримѣрно тяжелой войны.— Главно-
командующій доносить о бодромъ на-

строеніи нѣкоторыхъ, осмотрѣнныхъимъ,

корпусовъ, которые произвели на него

прекрасное впечатлѣиіе. Въ происшед-

шихъ небольшихъ столкновеніяхъ съ

врагомъ нашихъ охотничьихъ командъ

и передовыхъ отрядовъ мы нѣсколысо

разъ одерлсали верхъ надъ противни-

комъ. Однако, всѣ взоры русскихъ лю-

дей перенесены теперь съ сухопутнаго

театра войны на морскія операціи
адмирала Рожественскаго. По нослѣд-
нимъ извѣстіямъ, эскадра его находится

теперь недалеко отъ острова Формозы
(японское владѣніе), и во всемъ Мірѣ

олсидаютъ не сегодня, завтра морского

сралсепія, которое доллеНо рѣшить судьбу
войны. Всюду высказывается убѣжденіе,

что, если адмиралу Ролсественскому

удастся захватить господство надъ мо-

ремъ и отрѣзать японскую армію въ

Манчлсуріи отъ ея базы, это будетъ

началомъ нашего торлсества надъ вра-

гомъ.

Наобороть, при неудачѣ адмирала

Ролсественскаго, еще больше умень-

шатся наши шансы на скорое и благо-

получное окончапіе войны, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и на прекращеиіо пороледен-

ныхъ ею смутъ и иеурядицъ въ на-

шей внутренней лсизни.

Получены телеграммы:

Отъ генерала Линевича, отъ 30-го

марта.

Въ полдень, 29-го марта, артиллерія

одного изъ нашихъ отрядовъ открыла

огонь по селенію ГІаіічэнцзы, занятому

японцами. Послѣ часового обстрѣлива-

ція, Нанчэнцзы   было  поспѣшио очи-

щено противникомъ и занято нашимъ

отрядомъ. На лѣвомъ флангѣ, 26-го
марта, одинъ изъ нашихъ передовыхъ

копныхъ отрядовъ въ Тауангоу былъ
оттѣсиеиъ противникомъ, усилеішымъ

партіей хунхузовъ, до Нансанчэнцзы;
послѣ перестрѣлки, японцы отошли къ

югу, и Нансанчэнцзы было вновь за-

нято нами.

Отъ генерала-отъ-пнфантерін Лине-

вича, отъ 31-го марта.

27-го марта нашъ конный отрядъ

доходилъ до лииіи селенія Мачентай.
Разъѣздами былъ разрушеиъ телеграфъ

па лселѣзной дорогѣ у Чакуфу и на

дорогѣ Кайюаиъ-Чантуфу.
28-го марта одішмъ изъ нашихъ

разъѣздовъ были прерваны два теле-

графныхъ провода у Кайюаня.

Отъ 1-го апрѣля.

28-го марта въ деревнѣ Хуньхэ наша

конница обнарулеила противника, зани-

мавшаго позицію на хребтѣ къ югу

отъ горы Гасмапъ. Обходъ позиціи про-

тивника съ обоихъ фланговъ заставилъ

янонцевъ очистить позицію и отойти

къ западу.

Отъ 2-го апрѣля.

29-го марта мною былъ произведенъ

смотръ 5-му Сибирскому и 17-му армей-
скимъ корпусамъ, а 30-го марта 6-му
Сибирскому и 10-му армейскимъ корпу-

самъ, на ихъ боевыхъ позиціяхъ. Всѣ

части представились мнѣ въ отлйчномъ

порядкѣ, видъ людей совершенно бод-
рый и здоровый, духъ войскъ прево-

сходный. Сегодня 1-го апрѣля мною

осмотрѣмы вновь прибывшія изъ Евро-
пейской Россіп части. Всѣ онѣ пред-

ставлялись мнѣ въ отлйчномъ порядкѣ.

Не сомнѣваюсь, что и эти части про-

явятъ доблесть въ настоящей боевой
работѣ и будутъ грозными для врага.

Всѣ   войска   второй   и  третьей армій
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лросятъ меня повергнуть . къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

чувства безпредѣльной преданности и

готовности слулсить Престолу и Родинѣ

беззавѣтио . до послѣдней капли крови,

о чемъ всеподданнѣйше доношу Ва-
шему Императорскому Величеству.

Отъ 3-го апрѣля:
Перемѣнъ въ арміяхъ нѣтъ. Въ от-

ряди на нашемъ лѣвомъ флангѣ 29-го
марта, около 11-ти часовъ утра была
завязана перестрѣлка у деревни Юхулѣ,

верстахъ въ 7-ми къ востоку отъ

селенія Меянь, съ противникомъ, за-

иявшимъ позицію на хребтѣ сѣверо-

западнѣе этой деревни. Въ 11 часовъ

наши орудія открыли по японцамъ

огонь, а пѣхота стала развертываться

въ боевой порядокъ; въ ІРД часовъ

противникъ сталъ очищать хребетъ,
почему отряду было приказам про-

двигаться впередъ для занятія слѣдую-
щаго перевала. Тѣсня противника и

обходя его фланги, отрядъ достигъ де-

ревни Меянь. Противникъ отступилъ

къ Наньцаймухола, въ 3-хъ верстахъ

къ юго-западу отъ Меянь. Донесений о

дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ не посту-

пало.

Нашъ отрядъ 29-го марта заставилъ

противника очистить позицію у селенія
Юхулѣ и, тѣспя его, продвинулся до

селепія Меянь. Японцы заняли пере-

валъ и хребетъ въ 2-хъ верстахъ запад-

нѣе селенія Наньцаймухола. Обстрѣ

лявъ позицію противника и обойдя
фланги ея, нашъ отрядъ заставплъ

японцевъ бросить позицію и отойти
На перевалѣ оказалось 35 окоповъ.

Отступая, японцы солсгли большой
продовольственный складъ въ Наньцай-
мухола. 30-го марта отрядъ, пройдя
хеленіе Ерхола, былъ встрѣченъ огнемъ

пѣхоты п двухъ пулеметовъ протпв-

.ника    изъ і  Сявайцзы    и    Альусади.

Обстрѣлявъ артиллерійскимъ огнемъ и,

направивъ части въ обходъ позицій
противника, отрядъ двинулся дальше;

обходившія части вышли на позицію
противника, занятую пѣхотой и 5 пуле-

метами. Японцы оказали упорное со-

противленіе.

Съѣздъ духовенства Курской епархіи
въ засѣдапіи 15-го февраля текущаго

года постановилъ изъ средствъ свѣч-

наго завода выдѣлить въ распорялсеніе
преосвященнаго Питирима, епископа

Курскаго 500 руб. семьямъ погибшихъ
на войнѣ воиновъ и 500 руб.'на флотъ
и учредить во1 всѣхъ приходахъ епар-

хіи церковно - приходскія попечитель-

ства, вызываемый нулсдамп современ-

ной леизни.

Святѣйшимъ Сунодомъ разрѣшено

передать зданія Иркутской духовной се-

минаріи и Читинскаго епархіальнаго

лсенскаго училища подъ помѣщеніе

больныхъ и раненыхъ воиновъ на срокъ

съЛ-го мая по 1-е сентября съ тѣмъ

условіемъ, что къ началу занятій зданія
будутъ очищены и приведены въ преле-

ній видь.

Высочайшій рескрпптъ на имя Ыркутскаго
генералъ-губернатора, графа Кутайсова.— Пяти-
десятилѣтіе службы протоіерея П. A. Cmiipj
нова.— Магистсрскій коллоквіумъ въ Казанской
тѵховнон академіи— О принятіп на енархіаль-
ное содержапіо въ обіцежнтіяхъ духовно-учео-
ныхъ заведеній .дѣтей многосеыейаыхъ учпте-
іей и учительшшъ иерковпо-приходскнхъ школъ
Тамбовской епархіп. — Торжественное елужс-

ніе о дарованін побѣды надъ японцами.

Высочайшимъ рескриптомъ отъ 3-го
апрѣля Иркутскому военному генералъ-

губернатору, графу Кутайсову, пору-

чено приступить къ разработки вопроса

о введеніи земскихъ учреледеній въ пре-

дѣлахъ генералъ-губернаторства въ со-

отвѣтствіи съ предиачертаніямп, пред-

указанными во 2-мъ пѵшстѣ указа Пра-
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вительствующему Сенату отъ 12-го

декабря 1904 года, и выработанный

соображенія сообщить Министру Вну-
треннихъ Дѣлъ для дальнѣйшаго въ

установленномъ порядкѣ направленія

ихъ одновременно съ предпололееніями

о введеніи земскихъ учреледеній въ То-
больской и Томской губерніяхъ.

29-го марта, въ день исполнившагося

пятидесятилѣтія слулсбы предсѣдателя

Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ

Сунодѣ и редактора «Церковныхъ Ве-
домостей» протоіерея II. А. Смирнова,
не смотря на сдѣланное заявленіе въ

газетѣ «Новое Время» объ отклоненіи

всякаго чествованія, получены были

имъ многочисленный привѣтствія, въ

томъ числѣ отъ высокопреосвященныхъ

митрополитовъ С.-Петербургскаго Анто-
нія, Московскаго Владиміра, отъ мно-

гихъ епархіальныхъ преосвященпыхъ.

отъ протопресвитера I. Л. Янышева,
протоіерея I. И. Сергіева, отъ Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сунода К. П.

Побѣдоносцева, Товарища его В. К.
Саблера, отъ Училищнаго при Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ Совѣта, отъ слулсащихъ въ

редакціи и конторѣ «Церковныхъ Вѣдо-
мостей», отъ многихъ лицъ изъ высшаго

общества — духовныхъ дѣтей и почита-

телей юбиляра и многочисленных^ его

учениковъ. Учебный Комитетъ при Свя-

тѣйшемъ Сунодѣ въ молитвенную на-

мять и благожеланіе своему предсе-

дателю почтилъ его поднесеніемъ иконы,

при чемъ члены Комитета А. В. До-

бряковъ и протоіерей Г. И. Титовъ

выразили ему отъ имени Комитета при-

вѣтствія и благолееланія. Московскіе
законоучители прислали ему адресъ

чрезъ протоіерея А. Г. Полотебнова.
Художественно исполненный адресъ

принесенъ отъ С.-Петербургской Суно-
дальной типографіи. ІОбиляръ прино-

ситъ отъ души глубокую благодарность

всѣмъ, почтйвпшмъ его благо лселаиіями,

въ знаменательный для него день пяти-

десятилѣтія его церковно-общественной
службы.

15-го марта въ квартирѣ преосвя-

щениаго ректора Казанской академіи

состоялся третій въ нынѣпшемъ году кол-

локвіумъ, на которомъ помощникъ смо-

трителя Оренбургскаго духовнаго учи-

лища Н. М. Чернавскій защищалъ пред-

ставленное имъ на соисканіе степени

магистра богословія сочииеніе подъ за-

главіемъ: «Оренбургская епархія въ

прошломъ ея и пастоящемъ». (Вып. I,
1900 г. 346 стр., цѣна 2 р. 50 коп.

Вып. П, 1903 г. 1058 стр., цѣна 6 р.

75 к. съ перес. Оренбург!.). Черпав-

скій окончилъ курсъ въ 1896 году въ

Казанской духовной академіп со сте-

пенью кандидата богословія. Въ томъ

лее 1896 г., 22-го іюля, поступилъ

областнымъ наблюдателемъ церковныхъ

школъ Тургайской области; 17-го іюля

1897 года опредѣленъ былъ на доллс-

ность учителя географіи и ариеметпки

въ Оренбургское духовное училище,

а съ 8-го октября 1903 года со-

стоитъ помощиикомъ смотрителя учи-

лища. Предъ защитой диссертаціи

г. Чернавскій произнесъ рѣчь объ осо-

бенностяхъ Оренбургской епархіи, какъ

побудптельныхъ мотивахъ къ составле-

ний ея исторіи. Офиціалыіымп оппо-

нентами были — доцентъ по каѳедрѣ

русской церковной исторіп. И. По-

кровскій и экстра-ординарный профес-

соръ по каоедрѣ русской гралсдан-

ской исторіи О. Благовидовъ. Первый
оппоиептъ указалъ па то, что сочине-

ніе лучше было бы назвать не нзслѣ-

дованіемъ, но очерками по исторіи

Оренбургской епархіи, что казачество

едва ли удобно именовать братствомъ,

что въ области критики чулсихъ мнѣ-

ній нулено было бы поменьше поле-

мики, а въ области языка — удаленіе

кое-какпхъ инострашіыхъ словъ, нако-
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нецъ, — желательно было бы по нѣко-

торымъ вопросамъ, напримѣръ, о рас-

колѣ или миссіонерствѣ, видѣть въ

сочиненіи принципіальные авторскіе
взгляды. Профессоръ Благовидовъ обра-
тить вниманіе на то, гдѣ авторъ сооб-
щаетъ дѣйствительно новыя данныя,

извлеченныя изъ архивныхъ памятни-

ковъ, и гдѣ лишь слѣдуетъ, за немно-

гими исключеніями, печатнымъ источ-

никамъ, затѣмъ указалъ на характеръ

біографій пастырей и на никото-

рые, по мнѣнію оппонента, ненаучные

пріемы автора. Въ заключеніе оба
оппонента, однако, отозвались о дис-

сертаціи г. Чернавскаго, какъ о трудѣ,

дающемъ ему право на степень магистра

богословія, и вмѣстѣ съ тѣмъ выска-

зали пожеланіе, чтобы авторъ продол-

жать свои занятія по исторіи Орен-
бургской епархіи, постепенно публи-
куя ихъ въ печати. На дѣлаемыя за-

ыѣчанія диспутантъ давалъ соотвѣт-

ствующія разъясненія. Совѣтъ академіи

призналъ защиту диссертаціи удовле-

творительною.

Тамбовскій енархіальный училищ-

ный совѣтъ обратился къ епархіаль-
ному съѣзду духовенства съ ходатай-

ствомъ о предоставлены дѣтямъ обреме-
пенныхъбольшимъссмействомъучителей

и учительницъ церковныхъ школъ епар-

хіи епархіальнаго содерлеанія въ обще-
леитіяхъ духовно - учебныхъ заведеній

губернскаго и уѣздныхъ городовъ Там-
бовской епархіи на одинаковыхъ съ

дѣтьми духовенства условіяхъ, съ осво-

болсденіемъ учительскихъ дѣтей и отъ

обязательная взноса за право ученія въ

упомянутыхъ заведеніяхъ ранѣе вы-

слуги ихъ родителями установленная

на сей конецъ десятилѣтняго срока, во

вниманіе къ крайне ограниченному содер-

жание упомянутыхъ учащихъ, ихъ сов-

мѣстной съ духовенствомъ церковио-

просвѣтительной дѣятельности, а таклсе

и въ виду того обстоятельства, что по

большей части учители и учительницы

церковныхъ школъ происходятъ изъ

духовнаго сословія или лее связаны съ

нимъ родствомъ чрезъ браки съ дѣтьми

священно-церковно-слулеителей. Съѣздъ

вполнѣ согласился съ мнѣніемъ учи-

лищнаго совѣта и постановилъ осво-

бодить дѣтей учащихъ въ церковно-

приходскихъ школахъ отъ обязатель-
ная взноса за право обученія въ ду-

ховно-учебныхъ заведеніяхъ Тамбовской
епархіи. На семъ постановленіи резо-

люція преосвященнаго Иннокентія по-

слѣдовала таковая: «Утверждаю это

постановление съ особеннымъ удоволь-

ствіемъ. Доброе, хорошее рѣшеніе по-

становилъ съѣздъ».

Священникъ Городисской церкви,

Бѣльскаго уѣзда, I. Самойловичъ, въ

рапортѣ преосвященному Гроднен-
скому Никанору сообщилъ, что на 9-е
марта,— день памяти страстотерпцевъ

Севастійскихъ,— имъ назначено было
слулсеніе литургіи и постановка креста

на церковномъ погостѣ, въ присутствии

всего прихода съ моленіемъ о дарова-

ніи побѣды надъ японцами. При этомъ

выралсено было лееланіе провести этотъ

день въ постѣи молитвѣ. Въ означенный

день прихолеане изъ деревни Чарны-
Великой, за 6 верстъ пришли съ крест-

нымъ ходомъ и привезли крестъ. На
крести вырѣзана слѣдующая надпись:

«Симъ побѣдиши. Крестъ царемъ дер-

леава... вѣрнымъ утверледеніе. Кресту
Твоему покланяемся, Владыко. Господи,
пріими слезы и воздыханія и дай по-

бѣду надъ японцами». Церковь была
переполнена молящимися, не менѣе

500 душъ; изъ нихъ 150 человѣкъ го-

вѣли, исповѣдались и причастились

Святыхъ Таинъ. Всѣ соблюдали стро-

пи постъ, по крайней мѣрѣ, до окон-

чанія слулебы, которая окончилась въ

4 часа по полудни.   Въ церкви  были
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ученики народной и церковпо-прпход-

ской школъ, были нѣкоторые като-

лики.

СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Благополучный исходъ патріаршаго кризиса въ

Константиноаолѣ.

Въ телеграммахъ изъ   Константино-
поля, помѣщаемыхъ и въ русскихъ га-

зетахъ, давно уже сообщается о проис-

шедшею) меледу патріархомъ и восемью

архіереями, членами священпаго синода,

прискорбномъ разногласіп, повлекшемъ

за собой вмѣшательство въ дѣло турец-

кихъ  мпнистровъ,   особенно  министра

юстиціи и   исповѣданій   Абдуррахмана
наши, безъ  сомнѣнія,  обрадовавшихся

случаю повеличаться надъ христіанами

въ роли якобы   верховныхъ судей са-

мой Церкви православной и ея іерар-
ховъ. Поводомъ къ разногласію послу-

лшло обсулсденіе въ синодѣ такъ назы-

ваема™    босно - герцеговинскаго   во-

проса — объ  упорядоченіи церковнаго

пололсенія православныхъ сербовъ Бос-
ніи  и Герцеговины   согласно  предло-

лсенному австрійскимъ правительстгомъ

уставу,  въ  частности   обсужденіе   во-

проса  о   порядкѣ  избранія   и  утвер-

жденія   епархіальныхъ    архіереевъ  на

епископскія каѳедры Босніи и Герце-
говины. Патріархъ соглашался признать

лгелательный  австрийскому   правитель-

ству порядокъ, о которомъ въ соотвѣт-

ствующемъ   параграфѣ   предлолсеннаго

имъ устава говорится такъ: «въ случаѣ

вдовства   одной  изъ   трехъ   митропо-

личьихъ каѳедръ въ Босніи и Герцего-
винѣ, новаго   митрополита  па  эту ка-

оедру назНачаетъ его величество австрій-
скій   императоръ,  причемъ Вселенской
патріархіи  сообщается  предварительно

имя избраннаго  императоромъ  митро-

полита, для соблюденія каноническихъ

формальностей. Если избранный . на

митрополичью каѳедру является лицомъ

иопзвѣстнымъ патріархіп, то вмѣстѣ съ

увѣдомлепіемъ объ его пзбраніп дол-

жио быть прислано также выданное

православным'!, епископомъ, въ вѣдѣніи

котораго находился новоизбранный,
удостовѣреніо о томъ, что послѣдііій

можетъ быть канонически рукополо-

лсепъ во епископа». Изъ членовъ си-

пода только четыре оказались, одного

съ патріархомъмиѣнія, а восемь пола-

гали, что порядокъ пзбраиія архі-
ереевъ въ Босніи и Герцеговипѣ дол-

жеці быть таковъ, какъ того тре-

буютъ прибывшіе въ Константинополь
представители иравославиаго населенія

этихъ оккупировашшхъ Австріей обла-
стей, представившіе патріархіи, помимо

австрійскаго правительства, особое хода-

тайство, чтобы избраніе архіереевъ въ

Босиіи пли Герцеговииѣ совершалось

мѣстными церковно - народными . учре-

л;деніями, церковно - школьными совѣ-

тами, которые выбираютъ трехъ канди-

датовъ и одного изъ нихъ утверлсдаетъ

правительство по своему лселанію. Обѣ

стороны стояли на своемъ, ссылаясь

на каноны церковные, , но, кал;ется,

главный источникъ разногласія заклю-

чался въ различномъ попиманіи патріар'

хомъ и архіереями политической вы-

годы, какая должна была произойти

для греческой націп отъ такого или

иного отпошеніи патріархіи къ предло-

лсеніямъ австрійскаго правительства,

особенно въ настоящее время, когда

это правительство вмѣстѣ съ правнтель-

ствомъ Госсіи такъ дѣятелыю заняты

осуществленіемъ извѣстнаго плана ре-

формъ въ.Македоніп. Патріархъ нахо-

дилъ, что пужно дѣйствовать въ согласіп
съ Австріей, архіереи, — что отъ нея

никакого добра грекамъ не дождаться. и

т. д. Никто не хотѣлъ уступить, ..п

дѣло дошло до того, что восемь архЬ
ереевъ перестали далее 'посѣщать засѣ-
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данія свящеинаго синода, вступивъ въ

открытую борьбу съ патріархомъ. «Вотъ
въ чемъ несчастіе и трудность нашего

церковнаго пололсенія въ настоящее

время», говорилъ однажды покойный

архимандритъ Германъ Григора по по-

воду этой начавшейся еще при его

жизни распри іерарховъ, «почти всѣ

церковные вопросы у насъ самымъ

злополучнымъ образомъ переплелись съ

политическими и народными. Лицамъ,
причастнымъ къ дѣламъ церковнаго

правлепія, нужно имѣть много ума,

осторолсности и такта, чтобы въ каж-

домъ случаѣ принять рѣшеніе наименѣе
возбуждающее народныя страсти, а

еще нулснѣе — самимъ сохранять мелсду

собою полный миръ и единомысліе».

Почтенный старецъ такъ волновался и

скорбѣлъ' вслѣдствіе происшедшаго въ

патріархіи раздора, что его силы не вы-

держали: онъ скоропостижно .скончался

въ Фанарѣ, куда затѣмъ и пріѣхалъ

съ о. Халки, чтобы действовать въ

качествѣ миротворца.

Члены синода разошедшейся съ па-

тріархомъ партіи подвергли суду и

ігритикѣ всю его церковную деятель-

ность, обратившись съ протестомъ про-

тивъ его управленія патріаршимъ пре-

столомъ ко всему греческому народу,

на который старались действовать по-

средствомъ печати («Краю?» въ Аѳи-

нахъ и <Nsa 'Hpipa> въ Тріестѣ).

Сущность высказанныхъ ими обвиненіи
заключается въ томъ, будто патріархъ

Ьакимъ III, управляя дѣлами патрі-

аршаго престола, недостаточно энер-

гично отстаиваетъ интересы греческой

иаціи, которые, поэтому, вездѣ и всюду

страдаютъ и гибнутъ. Патріаршій лсур-

палъ въ Константинополь «Церковная
Истина», а таклее издающаяся въ Румы-

ніи большая и распространенная гре-

ческая газета «Патріс» опровергали

эти обвпиеиія п защищали политику

патріарха.  Не  станемъ  излагать здѣсь I

:мъ вѣдомоотяііъ                      без

подробности этого спора, представляю-

щаго въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ

весьма большой интересъ для характе-

ристики современнаго состоянія церков-

ной лсизни на православномъ Востокѣ.

Страсти еще слишкомъ напрялсены, и,

несомнѣнно борьба въ печати протя-

нется еще долго. На - лицо пока тотъ

фактъ, что обращеніе восьми іерарховъ

къ греческому народу потерпѣло не-

удачу. Народъ не послушалъ ихъ и

остался неизменно вѣрнымъ своему

любимому волідю и представителю— па-

тріарху Іоакиму. Со всѣхъ концовъ

Коыстантинопольскаго патріархата при-

сылались ему выралсенія народной

любви и преданности, особенно же

имѣло значеніе то обстоятельство, что

и греческій посланникъ въ Константи-
нополѣ г. Грипарисъ и всѣ до одного

члены такъ называемаго смѣшаннаго

народнаго совѣта рѣшительно стали на

сторону патріарха.

Искала противная патріарху партія

поддержки среди остальныхъ іерарховъ

Константинопольскаго престола, но и

здѣсь не нашла ея въ той мѣрѣ, какъ

расчитывала. Четыре митрополита изъ

нынѣшняго состава синода, какъ было
сказано, съ самаго начала остались съ

патріархомъ, а затѣмъ, когда послѣдній

пригласилъ изъ епархій еще четырехъ

новыхъ архіереевъ, чтобы имѣть въ

синодѣ по крайней мѣрѣ равное съ от-

делившимися число сотрудниковъ, всѣ

приглашенные архіереи немедленно при-

были въ столицу и стали принимать

участіе въ засѣданіяхъ съ патріар-

хомъ, явно показавъ тѣмъ, что

нисколько не раздѣляютъ протеста

«восьми». Такимъ образомъ на сторонѣ

патріарха оказались такіе выдающіеся

іерархи, всѣмн уважаемые и по своимъ

личнымъ разнообразнымъ достоинствамъ

и заслугамъ и по достоинству ■■ зани-

маемыхъ ими каѳедръ, какъ митропо-

литъ Никомидійскій Филоеей Вріенній,
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митрополитъ Кизическій АоанасЩ, ми-

трополитъ Трапезунтскій Константій и

другіе.
Самая большая опасность грозила цер-

ковному миру со стороны турокъ, къ ко-

торымъ тоже обратились восемь бывшихъ
членовъ Супода,какъ подданные султана,

съ протестомъ противъ патріарха, обви-
няя его въ томъ, что  своимъ  поведе-

ніемъ  по отношеиію   къ   Сѵноду   онъ

нарушилъ такъ называемый «общія на-

родныя  постановленія»,   изданныя  въ

Константинопольской церкви   въ 1860
году и утвержденныя   турецкимъ пра-

вительствомъ   въ    качествѣ   дѣйствую-
щаго съ тѣхъ поръ закона о высшемъ

церковномъ   управленіи    въ  Констан-
тинопольскомъ патріархатѣ. Одно время

турецкій министръ исповѣданій Абдур-
рахманъ паша, неизвѣстпо  по   какимъ

побуледеніямъ, склонился было на сто-

рону   «восьми»   и  сталъ  противодей-
ствовать патріарху  въ намѣреніи уда-

лить  ихъ изъ   столицы, хотя   великій
визирь и самъ   султанъ,   повидимому,

вполнѣ благоволили Іоакиму  III. Вме-
сте съ тѣмъ, по распорялсенію названцаго

министра, главное управленіе печати ра-

зослало во всѣ константинопольскія га-

зеты особый циркуляръ, которымъ запре-

щалось употреблять   далее   имя   «свя-

щеннаго сѵнода» по отношенію къ за-

сѣдающимъ   съ  патріархомъ  митропо-

литамъ,   такъ   какъ-де   съ удаленіемъ
восьми   архіереевъ  «законное»   суще-

ствованіе  сѵнода въ Константинополь-
ской патріархіи прекратилось. Въ ре-
шительную, однако, минуту его святѣй-

шество   патріархъ   Іоакимъ  III   упо-

требилъ    всю    силу    своего    вліянія
и    всю    энергію,    чтобы    устранить

притязанія турецкаго министра, что

въ концѣ концовъ и достигнуто,

какъ молено видѣть изъ напечатаннаго

въ пумерѣ «Церковной Истины» отъ

19 марта слѣдующаго сообщепія. «Къ
великой   радости всего  православна! о

народа извѣщаемъ,   что   возникшія въ

патріархіи извѣстпыя печальныя собы-
тія, печальныя и для самой патріархіи
и для высокаго султанскаго правитель-

ства, больше не будутъ улсе имѣть ме-
ста,   такъ   какъ   получено   правитель-

ственное    распорялсеніе,    сообщенное
посредствомъ тескере   министра  юсти-

ціи и исповѣданій, признающее закон-

ность образовавшагося  у  насъ вслѣд-

ствіе    вышеупомянутыхъ   печальныхъ

событій новаго порядка, т. е. признаю-

щее законность  существующаго   нынѣ

въ    патріархіи   священнаго   сѵнода».

Действительно, въ напечатанномъ здесь

лее  тескере министра   говорится,   что

правительство    «признало   достойнымъ

вниманія объясненіе патріарха, что по-

сле  незаконпыхъ и  не   подобающихъ
дЬйствій противъ него   восьми  митро-

политовъ, для него невозмолша совмест-
ная съ ними работа» и потому «надлелеа-

щее улаженіе   вопроса  возлагается на

его святейшество». Это  решеніе было
принято въ совете турецкихъ минист-

ровъ и, после доклада, утверледено сул-

таномъ, котораго, по сообщенію «Цер-
ковной   Истины»,  и   благодарилъ   па-

тріархъ въ Ильдизе отъ имени Церкви
и   народа   18-го   марта.   Кроме   того

отправлено также письменное выралсе-

ніе   благодарности   на   имя   министра

исповеданій, где сказано, что патріархъ
вмЬсте съ состоящими при немъ двумя

высшими   коллегіальными  учреледенія-
ыи— обо   awpata — священпымъ  сѵно-

домъ и смешаішымъ  пародпымъ совЪ-
томъ видятъ въ получеиномъ распоря-

лсеніи султанскаго правительства «еще

разъ подтверледепіе  имъ начала   кано-

ническаго   самоуправленія   и   деятель-

пости вселенской патріархіи».
Іеромонахъ Павелъ.
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«Неурожайные   гсг.ы»   библейскаго общества.

Секретарь Бритаискаго и иностран-

паго библейскаго общества Д. Ритсонъ

сообщаетъ въ «The Bible in the World»,
что комитета этого общества, прини-

мая во вниманіе настоящее состояніе
средствъ библейскаго общества, начи-

наетъ съ безпокойствомъ смотреть на

будущее. Каждый годе осенью особая
подкомиссія изъ сведущихъ лицъ,

посвящаетъ много времени подроб-
ному пересмотру внутреннихъ и за-

граничныхъ доходовъ и расходовъ

общества. Отчетъ, въ которомъ под-

комиссія выралсаетъ свой взгляде на

положѳніе въ 1905 году, въ нѣкото-

ромъ отногаеніи производитъ ободряю-
щее впечатлѣніе. Изъ него открывается,

что механизмъ общества съ каждымъ

годомъ становится совершеннее, и

его операціи производятся съ боль-

шей успешностью и порядкомъ. Но
изъ отчета также видно, что еще

нѣтъ никакой надежды на прекра-

тите дефицитовъ, и если общество

не получитъ сильной ежегодной под-

держки, — оно не будетъ въ состоя-

ніп удовлетворять даже существующему

требованію на книги, содержания въ

себе слово Болгіе.
Отношепіе дохода и расхода библей-

скаго общества невольно обращаете
наши мысли къ темъ сновидвніямъ

фараона, которыя такъ смутили «волх-

вовъ Египта и всѣхъ мудрецовъ его».

Годы изобилія сменялись годами недо-

статка. Начиная съ 1880 года, были

шесть «летъ изобилія», и за ними по-

следовали шесть «летъ голода» (съ
однимъ хорошимъ про межу точнымъ го-

домъ). Въ 1893 году на долю обще-

ства снова выпали годы изобилія, ко-

торые сменились періодомъ скудости,

обнимающимъ более шести летъ. Въ
счастливые  годы  комитетъ   съ   мудро-

стью Іосифа не расходывалъ безъ край-

ней нуясды всего, что получалъ. Съ дол-

жнымъ вниманіемъ относясь къ удовле-

творенно неотлолшыхъ міровыхъ по-

требностей въ книгахъ Священнаго Пи-

санія, комитетъ расходовалъ свои сред-

ства, насколько считалъ это законнымъ

и полезнымъ, о чемъ, конечно, онъ не

устыдился бы дать отчетъ. Кроме того,

некоторыя суммы были сбережены до

того времени, пока неотлолшыя нужды,

связанныя съ дѣломъ библейскаго обще-

ства, не потребовали, чтобы и оне были

израсходованы. Такимъ образомъ коми-

тетъ былъ въ состояніи пережить пе-

ріоды упадка въ теченіе несчастныхъ

годовъ, не уменьшая снаблсеній книгами

Священнаго  Писанія.
Угрожающей голодъ духовнаго хлеба

молсетъ быть результатомъ одной изъ

двухъ причинъ, или ихъ обѣихъ— не-

достатка въ запасѣ духовной пищи или

увеличенія количества людей, требую-

щихъ пищи. Своимъ оскудвніемъ въ

теченіе носледнихъ летъ Библейское
общество обязано второй изъ этихъ

причинъ. Нельзя сказать, чтобы до-

ходы общества были «тощи и дурны

видомъ», «чахлы, тонки и изсушены

восточнымъ ветромъ». Доходы обще-
ства продолжали быть нормальными,

но семейство Божіе увеличивалось и

продоллсаетъ увеличиваться, и дети Его
просятъ хлеба жизни. Въ теченіе нѣ-

котораго времени мы остерегались рас-

ходовать остатокъ, образовавшейся въ

благополучные годы, и насъ начинаютъ

безпокоить угролсающее приближеніе

голода: уже 77.000 фуптовъ стерлин-

говъ (около 770.000 рублей) изъ обща-

го остатка было израсходовано, и эта

цифра увеличится къ марту 1905 г.

и еще более — къ марту 1906 г.

Перспектива полнаго уничтолсенія этого

остатка смотритъ намъ въ лицо. Если

это случилось бы, финансовое поло-

лсеиіе общества стало бы критическимъ,
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потому что абсолютно необходимая сум-

ма денегъ для продоллеенія дела обще-
ства въ теченіе, по крайней мере, шести

мѣсяцевъ   сохранялась въ качестве не-

прикосновеннаго     капитала.     Доллшо
помнить,   что, находясь въ передовомъ

ряду миссіонерскихъ обществъ, мы пред-

ставляемъ также одну изъ величайшихъ

издательскихъ   фирмъ   въ  мірѣ,   и ни-

какой торговый домъ  не можетъ жить

«изо дня въ день»   безъ торговаго ка-

питала. Мы молсемъ   иметь   успѣхъ въ

нашемъ  духовномъ   дѣлѣ   при  вѣрѣ и

черезъ веру въ Бога, но когда заказы-

вается изданіе 400.000 библій, бумаж-
ные фабриканты, типографщики и пере-

плетчики требуютъ некоторой гарантіи
способности  платить, — мы не  можемъ

просить  ихъ возложить   свое упованіе
на христіанское   милосердіе,   пока это-

милосердіе не приметъ формы фунтовъ,
шиллинговъ и пенсовъ. Далее, главная

сумма свободныхъ доходовъ общества по-

ступаетъ  въ теченіе трехъ последнихъ
мѣсяцевъ его финансоваго года, но его

расходы производятся одинаково въ те-

ченіе всехъ двенадцати месяцевъ. Каж-
дый  годъ,   поэтому, необходимо зани-

мать   у банкировъ,   чтобы  продоллсать

дело, пока не поступить доходъ, но заии-

матели доллсны быть въ состояніи дать

гарантію кредита. Въ громадномъ иред-

пріятіи съ колеблющимся доходомъ и по-

стояннымъ   расходомъ, — далее если это

предпріятіе будетъ духовнымъ по своей
внутренней природе, долженъ быть не-

сокращаемый минимумъ   капитала, изъ

котораго никакихъ  позаимствованій не

можетъ быть   сделано   безъ опасности.

Финансы общества въ настоящее вре-

мя   пришли   въ   такое   состояніе,   что

более  не безопасно   продоллсать   далее

теперешній расходъ,  не говоря уже о

какомъ-либо увелпченіи его. Но, должно

• замѣтить,    требования   на   священныя

книги     возрастаютъ.    Всякое    расши-

реніе    миссій   лолштся    финансовымъ

бременемъ на библейское общество,
которое беротъ на себя безплатное спаб-
женіе изданіями Священнаго Писаиія
всехъ работагощихъ на поприщѣ загра-

ничной миссіп. Какъ примирить уве-

личивающійся расходъ съ неподвилшымъ

доходомъ— вотъ проблема. Если не бу-
детъ найдено никакого рѣшенія, оста-
нутся две альтерпативы— долгъ, который
комитетъ общества отказывается навлечь,

или отказъ снабжать требуемыми изда-

ніями Священнаго Писаиія. Конечно,
библейское общество никогда не бу-
детъ доведено до того, чтобы принять

вторую альтернативу, пока ученые бу-
дутъ готовы  переводить, а книгоноши

будутъ согласны разносить, и пока

наши блилсніе будутъ просить слова

Болсія, чтобы они таклее могли найти
светъ и жизнь.

Ужели церкви не понимаютъ, что

расширяя свое миссіоперское дѣло и не

расширяя въ то лее время онерацій, про-

изводимыхъ библейскимъ обществомъ,
one увеличиваютъ солдатъ на фронтѣ,

не увеличивая вспомогательныхъ войскъ

при базе; они удвоиваютъ и утраи-

ваютъ свою армію на поле сраженія,
но отказываются расширить арсеналъ

у себя дома?
Правда, мыимесмъ, независимо отъ

обыкновепиаго дохода, 200.009 фунтовъ
стерлинговъ (около 2.000.000 рублей)
изъ 262.500 ф. с, испрошенныхъ въ

воззваніи, сделанномъ по случаю испол-

нившагося въ прошломъ году столетпяго
юбилея библейскаго общества. Если бы
эта сумма .была отдана па обычное
дело общества, при настоящемъ раз-

мере ежегоднаго дефицита, она только

отдалила бы финансовое затрудпеніо
на пѣсколько короткихъ лътъ. . Фондъ,
образованный въ память . столетпяго

юбилея, предназначен^ однако, для

спеціалышхъ целей, уже сгавшихъ

общеизвестными: и честно исполняя

свое обещаніе передъ теми, кто давалъ
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свои деньги, комитетъ не можетъ обра-
тить его для другихъ целей. Да коми-

тетъ и не леелаетъ этого делать, потому

что этотъ фондъ необходимъ, чтобы

библейское общество могло продолжать

Свою обычную деятельность и было
въ состояніи идти на встречу нуждамъ

новаго столетія. Что необходимо, и

крайне необходимо, это постоянное

увеличеніе свобоДнаго дохода отъ года

въ годъ — увеличеніе числа леер-

твователей и подписныхъ суммъ и

копгрегаціоиныхъ сборовъ. Необхо-
димое увеличеніе никогда не будетъ
обезпечено, если церкви, какъ церкви,

не перестанутъ смотрѣть на библей-
ское общество, какъ на «внешнее обще-
ство». Ничего подобнаго. Оно соста-

вляем необходимую часть внутренней

организации всякой секціи церкви

Христовой, и всякое церковное обще-
ство доллшо смотреть на него именно

такъ.

Въ Сёнъ-Джонѣ, морскомъ порте
провииціи Ныо - Брэневикъ, въ Ка-
наде, молено наблюдать одинъ изъ

самыхъ иптересныхъ видовъ въ мірЬ.

При отливе река падаетъ внизъ бѣ-

шенымъ водопадомъ въ заливъ Фэнди,

но при приливе море поднимается

выше уровня реки. Водопадъ прпни-

маетъ обратное направленіе, и воды

океана, переполняя реку, разливаются

па несколько миль. Библейское обще-

ство было похолее па этотъ псремѣ-

ияющійся водопадъ. Въ теченіе сто-

лѣтій изливало оно изъ своихъ средствъ

въ церковь Христову, и время отъ

времени церковь снова наполняла ихъ.

Въ теченіе последппхъ лЬтъ оно изли-

вало свой потокъ кпигъ Священнаго
Писапія въ такомъ объеме, а приливы

дохода были такъ слабы, что средства

его истощились. Когда паступитъ иной

приливъ? Объ 1 этомъ доллены сказать

церкви.

Мы,  въ своемъ безпокойствЬ, нахо-

димъ утешеніе въ молитве ко Всемо-
гущему Богу, Который призвалъ насъ

къ нашему делу и хранилъ общество,

какъ зеницу ока. Серебро и золото

Его. Станемъ единодушно просить Его,

чтобы Онъ влолеилъ это въ сердца и

умы тѣхъ, кого Онъ избралъ Своими домо-

правителями и приставилъ къ этому делу

столь великому, столь благому, столь

преисполненному благословеніемъ для

человѣческаго рода.

С. Звѣринскій.

Изъ Румыніи.

(Памяти Г. П. Самуряна).

Недавно скончался въ Букуреште
на 48 году своей жизни известный ру-

мыыскій церковный писатель Георгій

Пасхаліевичъ Самурянъ, сотруднике

весьма многихъ русскихъ лсурпаловъ

духовныхъ и светскихъ, помѣщавшій

свои статьи также и въ «Церковяыхъ
Ведомостяхъ».

Смерть этого выдающагося труже-

ника на не легкомъ поприще изуче-

нія исторіи православной румын-

ской церкви составляет!» чувстви-

тельную потерю для богословско-

исторической науки. Послѣ смерти

преосвященнаго Мельхиседека покой-

ный Самурянъ былъ единственнымъ

серьезнымъ церковно - псторическимъ

учепымъ Румыніи, обогатившимъ науку

ценными сведЬпіями по исторіи ру-

мынской церкви.

Правда, не особенно многочисленны

и объемисты научныя работы покой-

наго ученаго румынскаго историка,

разбросаиныя, въ видѣ неболешихъ

статей на протялееніи 15 — 20 летъ въ

разныхъ повременныхъ нзданіяхъ какъ

румынскихъ, такъ и русскихъ, но при

отсутствіи у современной румынской

интеллигенции  желанія   изучать   свою
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церковную    исторію    и   богословскіе
предметы вообще, эти работы нредста-

вляютъ собою весьма ценный матеріалъ.
Румынская  исторія   вообще    очень

трудна для изученія. Будучи весьма тес-
но, органически связанною   съ леизнію
славянскихъ   иародовъ,   неразлучиыхъ

спутникомъ которыхъ всегда была Румы-
ния, исторія бывшихъ дунайскихъ кня-

леествъ   требуетъ   отъ   всякаго   изуча-

щаго   ее,   во  1-хъ,   более или   менЬе
основательнаго      знанія     славянскихъ

языковъ   и    псторіи   славянства   во-

обще,    во   2-хъ   знакомства   съ   исто-

ріей   Румыніи,    слоленой,   запутанной
и    во   многихъ    частяхъ    нетронутой.
Покойный Г. П. Самурянъ  съ  избыт-
комъ    удовлетворялъ     всемъ    указан-

нымъ отъ румынскаго историка требо-
ваніямъ.    Какъ   воспитанникъ    сперва

Кишиневской   духовной   семинаріи,   а

потомъ    Ясскаго    и    Петербургская
университетовъ,  где  основательно   из-

училъ    филологію    и    славяио - ведѣ-

ніе,    необыкновенно     трудолюбивый,
аккуратный, какъ немецъ, Г. П. Саму-
рянъ въ совершенстве овладелъ всеми
данными    для   последующихъ   работъ
въ   трудной   области    родного    отече-

ствоведенія,    и    церковной    исторіи.
Кроме того, Г. П. Самурянъ отъ при-

роды былъ  награледенъ драгоценнымъ
даромъ,   который   оказалъ   ему   вели-

чайшую    услугу   въ   его    церковно-

историческихъ работахъ — прекрасною

прямо   таки   феноменальною   памятью.

Исторію своей родной страны, какъ она

ни трудна для изученія, онъ зналъ въ со-

вершенстве. Ему известна была таклее

обстоятельно и русская исторія; особен-
но интересовала его церковная русская

исторія; въ отношеніи  этой последней
Самурянъ   всегда,  не   заглядывая   въ

книги,  могъ  дать  справку  по  какому

угодно данному вопросу. Самурянъ по-

ражалъ таклее   знаніемъ  нравославнаго

мѣсяцѳслова и житій святыхъ.

Съ некоторыми изъ пашихъ преосвя-

щенныхъ архіереевъ Самурянъ нахо-

дился въ переписке, что доставляло

Самуряпу, благоговейно относившемуся,

къ архіерейскому сану, невыразимое

удовольствіе. Особенно гордился онъ

знакомствомъ и перепискою съ Саввою,
архіепископомъ Тверскимъ, съ Арсе-
ніемъ, епископ омъ Нсковскимъ, и съ

Аитоніемъ, епископомъ Волынскимъ.
Въ последнее время Самурянъ тру-

дился надъ составленіемъ біографиче-
скаго сборника со сведеніями о наи-

более выдающихся нашихъ архіереяхъ.

Выполнилъ ли эту работу, или иетъ,—
намъ непзвѣстно.

Что касается направленія его цер-

ковно-историческпхъ трудовъ, образа
мыслей и міровоззренія вообще, то они

определяются принадлеленостыо Саму-
ряна къ той немногочисленной и улее

сходящей съ исторической сцены

партіи, которая известна въ Румыніи
подъ именемъ филоруссовъ или руссо-

филовъ.
Вотъ   осиовиыя    пололеенія   этой

партіи: 1) Все православные  государ-

ства и народы  составляютъ изъ себя
одно   громадное   цЬлое,   объединенное

общностью православной   веры. 2) Во
главе этого нравославнаго союза стоитъ

Россія,   къ  голосу   которой   считаютъ

своимъ   нравственнымъ   долгомъ  при-

слушиваться все   члены   этого   союза.

3) Какъ объединяющее начало, право-

славіе имеетъ большую ценность, чемъ
національность и другія отличительныя

особенности входяіцихъ въ союзъ право-

славныхъ народовъ,  а потому предан-

ность   къ   православію,    пепостыдное

исповеданіе,   ревность  къ нему и за-

щита его   отъ всякихъ посягательстве

на него доллены составлять наилучшую

добродетель всехъ членовъ этого союза.

Къ числу членовъ этого союза при-

надлелеали покойные улее преосвящен-

ный  Сильвестръ,   епископъ   Хушскій,
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почетный членъ С.-Петербургской ду-

ховной акадеыігг, и Г. А. Рознованъ,

свѣдѣнія о которомъ помѣщены въ

№4 «Церковныхъ Вѣдомостей» за 1905
годъ. Но самымъ яркимъ выразителемъ

этого направленія является Г. П. Са-

мурянъ, который наиболѣе полно, со-

знательно и продуманно усвоилъ себѣ

доктрины партіи румынскихъ филорус-
совъ. Въ этомъ помогла ему исключи-

тельная обстановка его первоначальнаго

воснитанія и образованія.
На высокомъ  берегу  рѣки  Днѣстра

близъ самаго села Кицканы (Бессараб-

ской губерніи, Бендерскаго уѣзда) живо-

писно раскинулся Новонямецкій мона-

стырь. Эта обитель была основана ру-

мынскими    выходцами   изъ   Молдавіи
лѣтъ  35   тому   назадъ;   обстоятельства

ея возникновепія слѣдующія. Въ концѣ
50 и въ началѣ 60 годовъ   прошлаго

столѣтія православная румынская Цер-

ковь переживала весьма тялселый мо-

ментъ   своей  исторіи.  Первый  націо-

нальный   князь  соединенной  Румыніи
Александръ Куза (f 1873 г.), въ угоду

католиковъ и   съ цѣлью  оторвать Ру-

ыынію отъ союза православныхъ паро-

довъ, а главнымъ образомъ отъ Россіи,

которую владѣтельный румынскій князь

считалъ наиболѣе  опасною для  своей

родины, нанесъ сильный ударъ румын-

ской православной Церкви. Вслѣдствіе
покровительства  римско - католической

пропагандѣ, православію румынъ угро-

жала    громадная    опасность;    вмѣстѣ

съ   симъ   у   православнаго   духовен-

ства   было    отнято   почти   все   дви-

жимое  и недвилсимое  имущество,  от-

чего   оно    страшно   обѣднѣло   и   ли-

шилось    возмолшости    успѣшно    бо-

роться съ римскокатолицизмомъ. Тогда

несколько монаховъ   одного   изъ разо-

ренныхъ молдавскихъ монастырей, имен-

но   извѣстной   Нямецкой   лавры    съ

архимандритомъ   Андронпкомъ  Баден-

скимъ-Поповичемъ во главѣ пересели-

лись въ Бесссарабію и основали тамъ

Новоиямецкій монастырь. Румынская
шовинистическая печать и общество объ-

явили этихъ выходцевъ въ другое го-

сударство измѣнниками' своей родинѣ

и націопальности, но совершенно ина-

че посмотрѣли на это и сами выходцы

и партія филоруссовъ. Считая право-

славіе выше національности, они обя-

заны были, ради защиты и сохраненія

его, полсертвовать своею родиною.

Вотъ здѣсь-то, подъ пепосредствен-

нымъ руководствомъ «старца» Ново-

нямецкаго монастыря о. Андроника, со-

всѣмъ юный еще Самурянъ и получилъ

свое первоначальное образованіе и вос-

питаніе. Живя съ самыхъ раннихъ лѣтъ

своей сознательной жизни среди рус-

софильствующихъ иноковъ Новонямец-
кой обители, молодой Самурянъ усвоилъ

принципы партіи филоруссовъ, полю-

билъ православіе, какъ незыблемую

основу ея и Россію, какъ «высокую

покровительницу всего православія».

Съ этими принципами онъ не разста-

В&ТЕСЯ всю свою жизнь, съ ними пе-

режилъ массу непріятностей, потому что

онъ вращался среди лицъ иныхъ убѣ-

лсденіи, среди новой невѣрующей ру-

мынской интеллигенціи съ ея враждою

къ Россіи и православію.

Это все узкіе націоналисты, къ

тому же невѣрующіе и фанати-

чески преслѣдующіе всѣхъ несо-

гласныхъ съ ними. О, какъ тяжело

жилось покойному Самуряну [среди

нихъ! Когда онъ цѣловалъ святыя мо-

щи и иконы, когда причащался, посѣ-

щалъ церкви и становился тамъ на

колѣни и проч. — его знакомые съ со-

страданіемъ указывали на голову и гово-

рили мелсду собою: «нашъ Самурянъ
не въ своемъ умѣ». Такъ относились къ

нему его «друзья и пріятели и знако-

мые». А остальные не скрывали своего

презрѣнія къ нему, какъ человѣ^у дру-

гого враждебнаго для нихъ лагеря.
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Когда умерли его друзья и едино:

мышленники: преосвященный Силь-
вестръ, епископъ Хушскій, и Г. А.
Рознованъ, въ которыхъ оиъ находилъ

нравственную поддерлжу для себя,
Георгій Пасхаліевнчъ остался совсѣмъ

одинокимъ со своими убѣлзденіями и мы-

слями и впалъ въ уныніе.
Настала затѣмъ русско-японская вой-

на, потрясшая престижъ и авторитетъ

Россіи заграницей. Поколебалась почва

подъ ногами румыпскихъ филоруссовъ;

насмѣшки, . грубыя выходки противъ

нихъ еще болѣе усилились. И не пе-

ренесла наболѣвшая душа и измучен-

ный мозгъ Георгія Пасхаліевича этого

послѣдняго удара. Въ пемъ помутился

умъ и разсудокъ, и послѣдніе дни Са-
мурянъ окончилъ въ больницѣ для ду-

шевно-больныхъ...

Въ заключеніе' считаемъ . нулснымъ

соообщить нѣкоторые біографическія
свѣдѣнія изъ его лшзни.

Г. П.   Самурянъ   родился   въ   1857
году, въ   молдавскомъ   мѣстечкѣ   Бур-
дулѵени, что на  границѣ съ   Австріей.
Рано   лишившись    своего    отца,   онъ

извѣстнымъ   румынскимъ    церковнымъ

дѣятелемъ и родственникомъ   преосвя-

щеннымъ Фпларетомъ Скрибаномъ былъ
отправленъ   въ   Новонямецкій    мона-

стырь,   гдѣ    получилъ    свое   перво-

начальное     образованіе     и     воспита-

ніе. Затѣмъ  былъ опредѣленъ   въ Ки-
шиневское  духовное  училище и семи-

нарію,   по   окончаніи   которой   посту-

пилъ въ Ясскій упиверситетъ.  Оказавъ
наилучшіе успѣхи въ университетѣ, онъ

былъ начальствомъ   его  предназначенъ

къ    замѣщенію   имѣвгаей    открыться

при немъ каѳедры  церковной   румын-

ской исторіи; съ этою цѣлыо Самурянъ
былъ   командировав   въ    Россію   въ

С.-Петербургски университета для пзу-

ченія   славяновѣдѣнія.   По   окопчаніп
своего  образованія   въ   Россіи,   Саму-
раев возвратился на родину,  но ему

не суледено бы сдѣлаться профессоромъ
богословскаго факультета въ Яссахъ,
такъ какъ и открытіе самого факуль-
тета не осуществилось по соображе-
иіямъ фипапсоваго характера. Тогда
Самурянъ поступилъ на слулсбу въ ми-

нистерство иностранныхъ дѣлъ, гдѣ

исполнялъ обязанности драгомана, какъ

знающій въ совершенствѣ французскій
языкъ и славянскія нарѣчія. , Въ этой
послѣдней должности онъ и скон-

чался.
А. С.

СООБЩЕНЫ 0 НОВЫХЪ КНИГАХЪ.

Въ Московской Сѵнодальной тппо-

графіи окончена печатаніемъ и посту-,

питъ послѣ праздника въ продажу

книга «Вопросы вѣры и Церкви», сбор-
никъ статей П. П. Гилярова-Платонова,
съ слѣдующимъ предисловіемъ князя

Н. Шаховского.
Никита Петровичъ   Гиляровъ-Плато-

новъ былъ, на ряду съ Хомяковымъ и

ІОріемъ Самарпнымъ, однпмъ изъ луч-

шихъ и просвѣщеннѣйшихъ среди свѣт-

скихъ лицъ знатоковъ церковныхъ и ре-

лигіозныхъ вопросовъ. Въ теченіе восьми

лѣтъ онъ занималъ въ Московской ду-

ховной академіи каѳедру герменевтики

и ученія о вѣроисповѣданіяхъ, ересяхъ

и расколахъ. Покинувъ   въ  1855 году

каѳедру, онъ не оставлялъ  своихъ за-

нятій церковными  вопросами  и помѣ-

стилъ въ  славя нофильскпхъ   издаиіяхъ
(«Русской   Бесѣдѣ»,   «Днѣ»,   «Руси»)
рядъ замѣчателыіыхъ   статей главнымъ

образомъ по исторіи русской Церкви и по
расколу. Въ издававшейся имъ впродол-

лгеніе почти 20 лѣтъ газетѣ «Совремсн-
ныя Извѣстія»   онъ   посвятилъ   много
статей    религіознымъ    и   цсрковпымь

вопросамъ. Статьи эти нами  собраны,
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распололсены- въ хронологическомъ по-

рядкѣ и представляются выиманію рус-

ского общества въ настоящемъ сбор-
нике, который будетъ • состоять изъ

двухъ томовъ.

: Христіанство, и именно, въ видѣ

православной вѣры, Гиляровъ-Плато-
повъ считалъ неотдѣлимымъ отъ рус-

ской народности. По мнѣнію Гилярова,
христіанство, утверлсдаясь въ русской

землѣ, вступало въ общество, еще не

слолсившееся, въ лсизнь, не выработав-

шую никакихъ учрелсдеиій и не вку-

сившую мысли... Народъ не имѣлъ

даже духовныхъ понятій въ языкѣ,

чтобы бороться съ понятіями новыми.

Вѣра, моллю сказать, не столько замѣ-

щала у насъ старое, сколько воспол-

няла отсутствующее. Скоро весь на-

родъ сталъ ■ православнымъ, п право-

славіе' стало проникать, какъ начало,

въ глубь народной лшзни. Подъ влія-

ніемъ его изменялись бытовыя и гра-

жданам отношенія... самая домашняя

жизнь подчинялась новому началу.

Младенчествовавшему народу остава-

лось только вводить въ сознаніе гото-

вый смыслъ, чтобы освѣщать явленія

своей лсизнп и усвоять готовый уставъ

для своей  дѣятельности.

Такимъ образомъ православная вѣра

стала основной стихіей русскаго народа,

а Церковь главной руководительницей

его лшзни. Но съ теченіемъ времени

Церковь, въ которой выралсалось един-

ство роздробленной на отдѣльныя кня-

лсества русской земли, постепенно всту-

пая въ столкиовеніе съ слолшвшейся

при ея лее содѣйствіи властью госу-

дарственной, теряетъ свой, такъ ска-

зать, всеобъемлющій характеръ и ста-

новится напослѣдокъ по внѣшнему по-

лолсенію тѣсиѣо русскаго государства,

а церковное управлепіе дѣлается одною

изъ частей управленія государствен-

иаго. •

Вотъ какъ въ общихъ чертахъ смот-

рѣлъ  Гиляровъ   на   значеніе для  рус-

скаго народа православной вѣ-ры и па

положеніе Церкви. Одно   изъ   самыхъ

видныхъ мѣстъ   въ статьяхъ  опъ  удѣ-

лялъ расколу,   къ которому  онъ   про-

повѣдывалъ терпимость,   видя въ немъ

глубокое   не религіозное  только, но и

бытовое явленіе   русской   лшзни. Онъ

находитъ,   что бороться   съ  расколомъ

надо не помощью полицейскихъ мѣръ,

а церковного проповѣдыо, и особенно

просвѣщеніемъ народа какъ  въ  рели-

гіозномъ, такъ и въ общеобразователь-
номъ отношеніи...  Много  статей  удѣ-

ляетъ   Гиляровъ  вопросамъ   о   ненор-

мальномъ пололсеніи русскаго духовен-

ства,   о мѣрахъ   къ его   улучшенію, о

призваніи духовенства,  о современной

роли монастырей, о приходахъ и под-

нятіи  ихъ  значенія,   какъ   церковной

и административной   единицъ,   о   цер-

ковномъ управленіи, о духовныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ и прочее. Весьма за-

мѣчательныя сулсденія высказаны   имъ

о христіанскихъ исповѣданіяхъ Запада

и особливо  о католичествѣ.   Не мало

встрѣчается и статей по еврейскому во-

просу,   разематриваемому  Гиляровымъ
преимущественно съ точки зрѣнія вѣры.

Вообще, вопросы, затронутые въ пред-

лагаемыхъ    статьяхъ     «Современныхъ
Извѣстій», не взирая на то, что были

высказаны въ 60-хъ,  70-хъ, 80-хъ го-

дахъ прошлаго столѣтія,  полны лсиво-

трепещущаго   современнаго   интереса.

Енязь Н. Шаховской

Православный  противосектантскш   катихизисъ.

Йзложшъ Д. И. Боголюбова. Изд. 3-е.

Спб. 1905 г., цѣна 15 коп.

Составитель этой книги — не теоре-

тикъ. Цѣлый десятокъ лѣтъ онъ тру-

дится на миссіонерскомъ поприщѣ, при

чемъ раньше сосюядъ миссіонеромъ въ
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Харьковѣ, а нынѣ въ С.-Петербургѣ.

Живая и всегда жизненная проповѣдь

г. Боголюбова во святыхъ храмахъ, въ

народныхъ собраніяхъ и въ средѣ

интеллигенціи, литературная деятель-
ность его въ столичномъ миссіонер-
скомъ органѣ достаточно извѣстны тѣмъ,
кто сколько-нибудь соприкасался съ

дѣломъ миссіи. Всѣмъ трудамъ почтен-

наго миссіонера присущи — истинное

одушевленіе и знаніе оглашаемой среды

съ находчивой къ ней приспособитель-
ностію и литературность излолеенія,
вообще лее— глубокое проникновеніе въ

существо дѣла. Эти достоинства въ

значительной степени свойственны и его

новоизданному Катихизису.
Противосектантскій катихизисъ г. Бо-

голюбова обнимаетъ въ себѣ по суще-

ству   всѣ   пререкаемые нашими раціо-
налистическими сектами вопросы вѣры

и благочестія.   Главнымъ  лее образомъ
здѣсь имѣются въ виду штундисты вся-

кихъ   оттѣнковъ.   Обоснованіе   право-

славныхъ  истинъ   идетъ въ  немъ все-

яло  на  почвѣ  Священнаго Писанія,
какъ  того   и  требуетъ   миссіонерская
практика.   И   здѣсь   представлена   вся

возмоленая при катихизической  слеато-

сти изложенія доказательная сила свя-

щеннаго   текста.   Въ  нѣкоторыхъ  мѣ-

стахъ   особенно   обращаете   па   себя
вниманіе находчивый подборъ текстовъ,

какъ, напримѣръ, въ отдѣлахъ— о крест-

номъ знаменіи и  о   постѣ. Молено бы
пожелать только въ иныхъ мѣстахъ нѣ-
сколько   большей   точности  излолееиія
въ духѣ Катихизиса митрополита Фила-
рета, какъ, напримѣръ,— при выяснепіи
ученія   о  Пресвятой  Троицѣ,  въ изъ-

ясненіи   права Церкви  вводить новые

богослулеебные обряды и др.

Разсматриваемый катихизисъ, несо-

мнѣнно, молеетъ быть весьма полезенъ

каждому миссіоиерствующему пасты-

рю, — самый фактъ третьяго издапія

говорить  объ  этомъ.  Въ особенности

онъ полезенъ тѣмъ, что его весьма

удобно, дать въ руки миссіонерскимъ
сотрудникамъ изъ народа. Но онъ по-

лезенъ и въ другомъ отношеніи. Для
миссіонерскаго преподаванія Закона
Болеія въ одноклассныхъ народныхъ

школахъ у насъ имѣется подробно раз-

работанная программа, но для удовле-

творенія болѣе широкаго школьнаго за-

проса, при миссіонерскомъ препода-

ваніи Закона Болеія въ двухклассныхъ

и второклассныхъ школахъ, таковой
программы у насъ нѣтъ. И этой по-

требности всецѣло молеетъ удовлетво-

рить катихизисъ г. Боголюбова. По^
тому мы отъ души леелаемъ этому

катихизису широкаго распространенія
не только среди миссіонеровъ, но и въ

народныхъ школахъ.

Протоіерей I. Олыпевскій

Книги и брошюры, поступившая въ библіотеку
редакціи «Церковныхъ Вѣдомостей».

Горшовъ А. К. Методическое руководство

къ обученію письму. Ц. 70 к. Иэд. 4-е, пеправл.

и дополн. Елабуга, 1904 года.

Дударевъ П. 1) Исторія праздинка Срѣте-

нія Господня. 2) Происхождепіе праздника

Благовѣщенія Божіей Матери. 3) Исторія празд-

ника Вознесенія Господпя. Новочеркаскъ, 1905
года.

Кузнецовъ В. свящ. Характеристика бу-
рятъ съ точки зрѣнія способности ихъ къ прпня

тію христіанства п общеевропейской культуры.

Чита, 1905 года.

Лебедевъ Н. Поученія и рѣчн священника

Ковашевской Благовѣщенской  церкви.  Кіевъ,

1904 года.

Макаревскій М. И. 1) На борьбу съ дѣт-

ской смертностью. 2) Миссіонерскій храмъ.

3) Художественное воплощеніе святой мечты.

Спб., 1904 года.

Макарій, епископ-ь. Обратное двшкепіе въ

хрпстіанскомъ мірѣ. Томскъ, 1904 года.

Орнатскій В. С, протоіерей. Слова, по-

учснія и рѣчи. Ц. 1 р. 20 к. Новгородъ, 1905 г.

Соколовъ Л. Психологія rpl;xa п добродѣ-

телн по учедію святыхъ додвиашпковъ древней
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Церкви въ связи съ условіями настырскаго дугае-

лоученія. Ц. 50 к. Вологда, 1905 года.

Юркевичъ М. свящ. Изъ пережитаго. (Сбор-
никъ). Вып. III. Замершему Никанору. Ц. 75 к.

Одесса, 1905 года.

ЯновскШ К. П. Правпла п порядки госу-

дарственныхъ сберегательныхъ кассъ. Ц. 50 к.,

съ нерес. 70 к. Варшава, 1905 года.

йзданія Московской Сѵнодальной типо-

графіи; 1) Минеи-Четьи на русскоыъ языкѣ.

Кн. 5-я, мѣсяцъ январь. Ц. 2 р. 50 к.; 2) Сбор-

пикъ религіоано-нравственныхъ стихотворепій.
Съ рисунками. Москва, 1905 года.

Письма архимандрита Макарія Глухарева,

основателя Алтайской мпссіи, подъ редакціей

В. Е. Харламиовнча. Ц. 3 р. Казань, 1905 года.

Отчетъ о дѣятельности Великоустюжскаго
православнаго Стефано - Прокопіевскаго брат-

ства за 1903—1904 годъ. Вологда, 1905 года.

Еннгн и брошюры въ библіотекѣ

редакцін не продаются.

Отвѣты Редакціи.

И. ■ д. псаломщика X — ской епархш

П. Гар—ѣ. Разрѣшеніе вопроса о томъ, мо-

гутъ лп ваши дѣти обучаться въ мѣстныхъ

духовныхъ училшцахъ на одинаковыхъ осно-

ваніяхъ съ дѣтьмп священяо-церковпо-сл-ужп-

телей, прпнадлежптъ епархіальпому начальству,

въ зависимости отъ тѣхъ условій, на которыхъ

вы были допущены къ исправленію должности

псаломщика.

Эконому дух. учил. Гр. Еомѣ —у. Въ штатѣ

духовныхъ учплпщъ не указана должность эко-

нома; поэтому, если въ нѣкоторыхъ учплпщахъ

и открыта по мѣстнымъ пуждамъ должность

экопома, то лица, заннмающія эту должность,

какъ нештатную, не пользуются правами госу-

дарственной службы и, следовательно, не ыо-

гутъ носить форменную одежду, присвоенную

чпнамъ вѣдомства православнаго нсповѣданія.

Псаломщику С—ской спархіи А. Арп—у.

На основаніп опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода

17—31 августа 1888 г. за Л» 1754 и 18 апрѣля—

4 мая 1890 г. за № 865, воспитанники, вышед-

шіе по уважительной причннѣ нзъ V кл. ду-

ховныхъ семпнарій, могутъ быть допускаемы

къ экзамену лишь на званіе студента семнна-

рін, а не на званіе окончнвшаго семнпарскііі

курсъ; экзаменъ этотъ, согласно циркулярному

Указу Святѣйшаго Сѵнода  21 октября   1869 г.

за Щ 49 и Сѵнодальному опредѣленію 28-го

февраля— 12 марта 1889 г. за № 417, произво-

дится по всѣмъ богословскимъ предметамъ се-

мияарскаго курса и по нѣкоторымъ пзъ обще-

образовательныхъ. По этому иравленіе семи-

наріи, отказавъ вамъ, по увольненіп пзъ У кл.,

въ допущепіи къ экзамену по предметамъ лишь

YI кл. для полу ченія свидетельства объ окон-

чаніи семинарскаго курса, поступило пра-

вильно.

Н. Д. У. На оспованіи Высочайшаго  пове-

лѣнія 15 мая 1900   года и ст.   342 и  529 уст.

пенс, надзпрателв духовнаго училища, прослу-

живши менѣе  десяти  лѣтъ   и   вышедшій въ

отставку    по   разетроенному   совершенно   на

службѣ здоровью, получаетъ   въ   единовремен-

ное пособіе окладъ годового жалованья (500 р.),

установленный для учителей духовныхъ   учп-

лпщъ  изъ  лицъ со   среднпмъ   образованіемъ.
Представленіе   о назначеніи   пособія  прпнад-

лежптъ правленію того духовнаго училища, въ

которомъ служилъ   надзиратель,  по  надлежа-

щемъ ыедицпнекомъ   освпдѣтельствованіи  по-

слѣдняго согласно ст. 160 пенс. уст. Приэтомъ

слѣдуетъ пмѣть въ виду, что   правомъ  на по-

собія п пенсіп пользуются только   тѣ надзира-

тели, которые пмѣютъ  званіе   студента  семи-

наріи и во иснолненіе требованія закона 15-го

мая 1900 г. внесли за все время своей надзи-

рательской службы двухпроцентный на пенсію

вычетъ въ составь духовно-учебнаго капитала. —

Въ законѣ нѣтъ воспрещенія лпцамъ, оставив-

шпмъ государственную службу по   разетроен-

ному здоровью, вновь поступать на эту службу.

Свящ. Л—ской   спархіи  А.   Шод—ву.   По

уставу духовныхъ училищъ (§ 73) въ I кл. учп-

лпщъ принимаются дѣтп   въ возрастѣ   отъ 10

до 12 лѣтъ; но опредѣленіемъ  Святѣйшаго Cr-
нода 3—23 августа за  №  2080 предоставлено

епархіальнымъ   преосвященнкшъ собственною
властью разрѣшать пріемъ  въ учплнща   дѣтей

и выше указаннаго возраста, въ тѣхъ случаяхъ,

когда таковыя дѣтп при окончаніи учплищнаго

курса не будутъ  по.  своему  возрасту  превы-

шать предѣльную   норму  (18 лѣтъ),   установ-

ленную   для   постуиающпхъ   въ   I   кл. духов-

ныхъ семинарін.

Совѣту С—ской второклассной шк. А —ской

губ. На выдачу третного -не въ зачетъ жа-

лованья вновь опредѣленнымъ на службу уча-

щимъ второклассныхъ школъ кредита не

имѣется.

Учителю школы грамоты с. Б—ни, С— екаю

уѣзда, О— ской губ., П. Ж—ву. Опредѣленіемъ

Святѣпшаго Сѵнода, отъ 5 февраля — 15 марта

1899 г. за Да 474, постановлено:   въ устранение
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встрѣчающнхся затрудпепій при оказаніи по
мощп церковно-прпходскпмъ школамъ и шко-
ламъ грамоты изъ средствъ приходскпхъ церк-
вей, дать знать, для руководства и исполненія
по духовному вѣдомству, что воспособленіе на
на церковно-прнходскія школы и школы гра-
моты можетъ быть производимо изъ церков-
ныхъ суммъ тѣмъ же порядкомъ и въ тѣхъ же
размѣрахъ, въ какнхъ разрѣшается § 34 инструк-
ции церковиымъ старостамъ расходованіе цер-
ковныхъ суммъ на обще-церковныя ' нужды
(<ЦеРк. Вѣдом.» 1899 г. К 13). По параграфу
же 34 пнстр. церк. стар, прпчтъ и староста
сельской церквп могутъ расходовать пзъ цер-
ковныхъ суммъ до 50 р. въ годъ, не испраши-
вая особаго разрѣшенія енархіальнаго на-

чальства.
Псаломщику с. Р-на, Е-аю у., Н-ойсп.,

jj К— от/. Если при прогаенін въ правлепіе ду-
ховной семинарін или духовнаго учмлпщао допу-
щеніи васъ къ полному испытанно па званіс учи-
теля церковио-прпходской школы вы предста-
вите вмѣстѣ съ другими документами и одобри-
тельней отзывъ мѣстнаго благочннпаго о ва-

шеыъноведепіи, тоэтимъ самымъ вы устраните

причппу, заставляющую васъ опасаться,- что за

свое поведеніе вы не будете допущены къ озна-

ченному иснытанію.
Діакдну ст. П-пой, Т—ой обл., ' Д. Ж-ву.

Для разъясненіп вашихъ недоразумѣній обра-
титесь съ просьбою въ Учнлпщпый Совѣтъ

при Святѣйшемъ Сѵподѣ.
Протоіерею Троицкаго соб. гор. Т.,- А. Ж—ву.

1) Если указываемыя вамп кладбища суще-

ствуютъ съ вѣдома мГ.стп.ыхъ граждапскихъ

властей, который не препятствуютъ гіогребе-
нію на нихъ умеріипхъ, то эти кладбища долж-

ны быть признаваемы за действительный, хотя

бы формальнаго отвода ихъ и не было. 2) Что
же касается отпѣванія похойпиковъ, то тако-

вое должно быть совершаемо въ церквп. 3) Го-
родская . кладбища отводятся для. ногребе-
нія городскнхъ жителей и для погребепія
на нихъ жителей селъ и деревень, падлежитъ

іімѣть разрѣшеніе мѣстнон гражданской власти.

Діакону церкви Л. Е—скаго завода, Г— ской
епархіи, I. Ж—ву. 1) Если, указанное' вами

лицо постоянно исповѣдывалось и причаща-

лось Св. Таипъ и по внѣшнему виду его не

можетъ быть сомнТ.нія въ его брачномъ со-

вершепнолѣтіп, то онъ' можетъ быть повѣн-

чапъ и безъ метрпчсскаго о рожденіп свпдѣ-

тельства, за непзвѣстпостью его крещеніа\ и

безъ акта о его прнсоедішеніи къ православно,

по при наличности другнхъ, потребныхъ для

•брака, свѣдѣній,' а въ   метрически   книгѣ бра-

чущпхся онъ долженъ быть озпачепъ подъ тою

фамнліеи, которую означили въ сословныхъ

сппскахъ. 2) Во второмъ указапномъ вами слу:

чаѣ бракъ не можетъ быть новѣнчанъ.

Сети, церкви с. X, П—ской enap. L Н— му[
Домогательство ваше оказывается правиль-

ным!., а указываемое вами расноряженіе къ

вашей нритепзіи примѣненія не должпо нмѣть.

Свящ. церкви с. Е., О— ской епар, Ѳ. Е—су.
оаконпыхъ основапіп къ спесенію вашей

постройки нѣтъ; но вамъ надлежит?, обратиться
къ епархіальпому начальству и просить за-

щиты отъ посягательства па ваши интересы.

Приглашеніе къ пожертвованіямъ.

Храмъ Свято-Михайлевской церквп

села Росоховатца, Уманскаго ., уѣзда,

Кіевской епархіи нуледается въ ремоптѣ,

стоимость какового ремонта исчпслепа

въ 3000 руб., каковою суммою Росо-
ховатская церковь не располагаете въ

настоящее- время. Работа лее по ремонту

храма— срочная (по ' 29 іюня), и съ

10 октября прошлаго 1904 г. улее про-

изводится. Во имя Господа и Архи-
стратига Михаила, причтъ и прихожане

просятъ благотворителей— не отказать

имъ' въ денеленыхъ полеертвовапіяхъ.

объЯвденіЯ-
Отъ Владимирской духовной коксисторіи

симъ объявляется, что пъ опѵю 3 мая ѴМ
года вступило прошепіе жепы крестьянина Гсрохо-
пецкаго уѣзда, деревин ПТ,.іыіш;овъ, Агриппины Бол-
нокішоіі, іяптельствтющёй въ Астрахапсколъ уъздь,
о расторженін брака ея съ мужемъ Апдреелъ ІІваго-
вылъ Волпокппымъ, вънчаннаго причтолъ села B?J.S-
ияго .Іандеха, Горохопецкаго увзда, 28 сентября ІШ
года. По заявлешю просительницы Агриппины Ііо.іно-
кішой. безвъстное отсутствіе ея супруга Андреи Ива-
нова Бо.іпокппа началось изъ дер. Ііг.льпнкопь, Горо-
хопецкаго ѵмда, 29 августа 1891 года. Силою
сего объіівлонія все листа и лица, могущія шгсть
свидтлііи о пребывший безвпетм отгуіпствуюіфіо
Андрея Патока Ѵолноншш, обязываются немед-
ленно доставить оііыя во Владнлірскую духовную
кснснсторію.

Отъ Владимирской духовкой коксисторіи
снмъ объявляется, что въ оную 1 декабря 190І

года встѵішдо прошеніс жены крестьянина Судргод-
скаго у кзда, дер. Овипицъ. Ната.іін ЕвФігаіевоіі Козло-
вой, ікитсльствѵюгдей въ дер. Голышевь, Воскрссеп-
скоіі волости, " Судогодскаго уъзда, о растрржешп
брака ея съ ыужемт. Василіемъ Григорьевым*  Ьоз.ю-



*:ів ДРИБАВ.ІЕШ КЪ ЦЕРКОВЯЫМЪ : ВВДОМОСТЯИЪ -". ,   . 675

вымъ, вънчаннаго прпчтомъ Покровской церкви села

Голышева, Судогодскаго уезда, .1 мая 1894 года. По
заявлении просительницы Наталін ЕвФііміевОЙ Козло-
вой, -безвестное отсутствіе -ея супруга Василія Гри-
горьева. Козлова началось изъ гор. Рязани, въ марте

месяце 1896 года. Сплою сего объявленія все места и

лица, ыогущіи иметь сведенія о пребываніи без-
иѣстно отсутствующем» ВасиліпГриюріева Козлова,
обязываются немедленно доставить оныя во Влади-
мирскую  духовную   консисторію.                      к .

Отъ Владимірской духовной консисторіи
енлъ объявляется, что въ оную 2 декабря 1904

гида вступило прошеціе жены крестьянина ЗІе.іепков-
ека'го уезда, дер. Борковки, Анны Алексеевой Быстро-
вой, жительствующей въ сели Вакси, Ардатовскаго
уъзда, о расторжёніп брака ея съ мужемъ Павломъ
Ивановым і. Быстровылъ, Харитоновым], тожъ. нъп-

чанваго причтолъ Успенской церкви села Шимор-
скаго, Меленковскаго уъзда, 21 сентября 1881 года.

ІІо.. заявлении просительницы Анны Алексеевой Быстро-
пой, безвъстное отсутствіе ея супруга Павла Иванова
Ііыстрова началось изъ селенія Выксы, Ардатовскаго
уезда, Нижегородской губернін, въ 1894 году. Сплою
сего объявлении все места и лица, могущія им ІІТЬ

СвВдВнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаю

(іавла Иванова Быстрое а, обязываются немедленно

доставить оаыя во Владнмірскую духовную консп-

с.торію...     _.''.'_.

І"|тъ Владикавказской дух. консисторіи
и снмъ объявляется, что въ оную 17 Февраля 1905
года вступило прошеніе жепы титулярнаго советника

Маріи Степановой Хотяпнцопоіі, жительствующей въ

гор. Владикавказ!,, о расторжении брака ея съ му-

жемъ титул нрпымъ советником!, Николаем ъ Николае-
вым;!, Хотяшщонымъ, вВпчаинаго причтолъ С. -Петер-
бургской Вознесенской церквп, 8 мая 1896 года. По
:іаявавнію просительницы Маріп Степановой Хотяин-
цовоіі, безвъстное отсутствіе ея супруга Николая
Николаева Хотнпицова началось пзъ гор. Красноярска,
20 октября 1899 года. Сплою сего объявленія вев

места п лица, могущія иметь сввденія о пребываніи
безвастно отсутствующаю титуллрпаю совѣт-

ника Николая Николаева Хотяинцова, обязываются
немедленно доставить оныя во Владикавказскую ду-

ховную конеисторію.- .........

Птъ Владикавказской дух. консисторіи
" снмъ объявляется, что въ оную 26 октября 1904
года вступило іірошеніе жепы запаснаго рядоваго

і)зъ крестьяне Евдокіи Никапоровой Ломакиной, жи-

тельствующей въ гор. Владпкавказѣ, о расторженіи
брдка ея. съ мужемъ запаспымъ рядовымъ Грнгоріемъ
Михайловы л т.- Ломакиным т., вънчаннаго причтолъ

Ильинской церкви села Апгасова, 30 октября 1888 г.

По зіявленію просительницы Евдоків Никапоровой
Ломакиной, безвестное отсутствіе ея супруга Грвдорія
Михайлова Ломакина началось изъ гор. Владикав-
каз^, Терской области, 7 лѣтъ тому назадъ. Сплою
сего юбъявлепія все места и лица, могущія иметь

сведѣнія о пребЬівпкіи безвѣстно отсутствующаю

заласкаю рядовою Грторія Михайлова Ломакина,
обязываются немедленно доставить оныя во Влад'и-
*??РЛ??С УЛ°. духовную копспсторію.

П?гъ Волынской духовной консисторіи
" "Сітъ .объявляется, что въ оную t 2І января 1905
r '°S* вступило прошеніе жительствующей въ селе

Ворбі, Владамірволыпскаго уезда, дворянки Людмилы
Агцшрновой . Цымбалъ, урожденной Гусакрвской, о

раморжепіп брака ея съ. мужемъ дворянйномъ Арка-
Днягь Авраамовымъ Цымбаломъ, вънчаннаго прп-

Мтомъ соборной Успеііскоііцерквигор. Елисаветграда,
Херсонской губернін, 26 сентября 1886 года. По заяа-

леШю просительницы, 1; Людмилы. Аполлоновой Цым-
балз., безвъстное отсутствіе. Аркадія Авраамова П,ым-
бала':на,чалось йзъ Ѵрр. Елисаветграда, Херсонской
гѵберніп, 24 октября 1898. Хода. Сплою сего объявле-
иГя'вое "места' и  лица,   могущія  иметь  сввдвпія  о

пребываніи безвѣстно оіпсутствующаго'''Аркадія
Авраамова Цьщбала, обязываются немедленно, до.

ставить оныя въ .Волынскую   духовную   консцсюрію-

Птъ Волынской духовной консисторіи
"симіг .объявляется, что въ опую 18 декабря 1904
года вступило прошеніе жительствующей въ селе

Бущв, Дубенскаго уъзда, крестьянина Даніила Тро-
фимова Мйропюка, о расторжепіи брака его съ женой
Маріей Ивановой Миронюкъ, урожденной Мдртынюкъ,
пыічаннаго причтолъ Свято-Михайловской церкви

села Бу щи, Дубенскаго уѣзда, 26 января 1875 года.

По заявленію просителя Даніила Трофимова Мпро-
нюкъ.безввстпое-бтсутствіе его супруги Марін Ива-
новой Миронюкъ началось пзъ м. Варковвчъ, Дубен-
скаго уъзда,, въ 1895 году. Силою сего объявления
все места н лица, могущія иметь свВдепія о пребы-

саніи безвастно отсутствующей Маріи Ивановой
Ѵиронюкз, обязываются немедленно доставить оныя

въ Волынскую духовную консисторію.

Птъ   Волынской   духовной   консисторіи
" симъ объявляется, что йъ оную 21 Февраля' 1904
года вступило прошепіе жепы чиновника, жительствую-

щей въ м. Янушполѣ, Житомірскаго уъзда, МарГи
ІОсііфовой Ольшевской, урожденноіі Бочекъ, о растор-

женіи брака ея съ мужемъ Апдреелъ Пвановымъ
Ол'ьшевск'имъ, ввнчанпаго причтолъ Рождество-Бого-
родичной церкви села Мервы, Дубенскаго уѣзДа,

18 мая 1892 года. По заявленію просительницы Маріп
іосііфовой Ольшевской, безвъстное отсутствіе ел И-

пруга Андрея Иванова Ольшевскаго началось нзъ

гор. Житоміра, въ 1898 году. Силою сего объявления
вс* м-вста' и лица, могущія пмѣть свѣдѣніяо »ше-

быеаній безвѣстно отсутствующаю Андрея Ifea-
нова Олъшевскаю, обязываются, немедленно доставить

оныя в.ъ Волынскую духовную консисторію.

Птъ. Вятской духовной консиеторію
**"симъ объявляется, что въ оную 9 декабря 1903
года вступило прошеніе крестьянки Нолинскаго уѣзДа,
Малыіанской полости, деревни Еппховой, Анны Авпа-
кумовой Старковой, о расторжеаіп брака ея"съ "му-

жемъ Александромъ Макспмовымъ Старковы лъ,- вън-

чаниаго причтолъ Преображенской церкви села Коло-
бова, Нолинскаго уъзда. 22 января 1882 года. По за-

явлена просительницы Анны Авваку ловоіі Старко-
вой, безвестное Ьтсутствіе ея супруга Александра
Аввакуиова Старкова началось пзъ дер. Можгй, Ва-
вожской. волости, Малмыжскаго уъзда, въ *апрт>лъ

мтісяцѣ 1889 года. Силою сего объявления йсъ мьста

н лица, могущія иметь свбдънія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующаю Александра ЯІаксгімоеа
Старкова, обязываются немедленно доставить' оныя

въ Вятскую" духовную консисторію.

Птъ Вятской духовной консисторіи
" симъ объявляется, что въ оную 20 декабря 1904
года вступило прошеніе Сарапульскоіі мъщанки Акп-
лины Игнатьевой Орловой, жительствующей въ по-

чинкъ Рябовскомъ (ОрЪховы), Ильинской волости,

Нолинскаго уъзда, о расторженіп брака ея съ мужемъ

Грнгоріемъ Наумовылъ Орловымъ, вънчаннаго при-

чтолъ Введенской церкви села Ильинского. Нолин-
скаго уъзда," 31 октября 1865 го^а. По заявленію про-

сительницы Акилины Игнатьевоіі Орловой, безвест-
ное отсутствіе ея супруга Григорія Наумова Орлова
началось изъ гор. Сарапула, въ тысячу восемьсотъ

селидесятыхъ годахъ. Силою сего объявления всъ

места и лица, могущія иметь сведенія о иребы,ва-
ніи безвѣстно отсутствующаю Гриюрія Наумова
Орлова, обязываются пемедленно доставить оныя в-ъ

Вятскую духовную конспсторію.

Птъ     Донской     духовной     консисторіи

" спмъ объявляется, что въ оную 17 февраля 1905
года вступило прошепіе мещанина гор. Ростова на

Дону, Нвана Викторова Бв.юзорова, жительствующаго
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въ гор. Новочеркасске, области войска Донскаго, о
расторжении брака его съ женою крестьяпкою Любовью
Дпмитріевой Белозоровой, урожденной Сободеевой,
венчаннаго причтомъ Успенской церква слободы Си-
доры, Донской енархін, 22 Февраля 1880 года. По за-

яйленію просителя Пвапа Викторова Белозорова, без-
вестное отсутствіе его супруги Любови Димптріевой
Белозоровой продолжается более 5 летъ. Силою сего
объявления все мѣста и лица, могущія иметь свг,-

денія о пребываніи безвѣстно отсутствующей
Любови Ди.нитріевой Біьлозороеой, обязываются не-
медленно доставить оныя въ Донскую духовную
копсисторію.

Лтъ Екатеринославской дух. консисторіи
" симъ объявляется, что въ оную 8 іюня 1903
года вступило про шеи іе крестьянки дер. Екатерино-
павловки, Галицыновской волости, Бахмутскаго уезда,
-Маріп Онпсимовой Волощенковой, жительствующей
въ сел* Старо-Михайдовке, Авдеевской волости,
Бахмутскаго уезда, о расторженіи брака ея съ му-
жемъ Иваномъ Васильевымъ Волощенкомъ, в енчан-
наго причтомъ Покровской церкви села Старо-Мнхаи-
ловкп, Бахмутскаго уезда, 20 января 1893 года. По
заявлепію просительницы Маріи Оиисимовой Воло-
щенковой, безвестное отсутствіе ея супруга Ивана
Васильева Волощенка началось паъ дер. Екатерино-
Павловки, Голнцыновской волости, Бахмутскаго уезда,
въ 1899 году. Силою сего объявленія, все места и

лица, могущія иметь сведет» о пребываніи без-
віъстно \ отсутствующем) Ивана Васильева Воло-
щенка, обязываются немедленно доставить оныя въ
Екатерпнославскую духовную копсисторію.

Отъ 3$катеринославской дух. консисторіи
. :снмъ объявляется, что въ оную 26 августа 1904

года вступило прошеніе аапаснаго рядоваго изъ кре-

стьянъ Екатеринославском губерніи, Новомосковска)'»
уезда, Ждановской волости, села Богдановы), Григо-
рия Евонмова Вдовика (Удовенко), жительствующего

въ гор. Екатеринославе, о расторжении брака его съ

женою Лгапіей Николаевой Вдовикъ, венчанною при-

чтомъ Николаевской церкви села Новыхъ Кайдакъ,
ЕКатеринославскаго уѣзда, 2" окября 1885 года. По
заявденію просителя Григорія Евонмова Вдовика, без-
вестное отсутствіе его супруги Агапіп Николаевой
Вдовикъ началось изъ села Богдановки, Ждановской
волости, Екатеринославскаго уезда, въ 1895 году.

Силою сего объявленія все места и лица, могущія
иметь сведенія о пребываніи безвіьстно отсут-

ствующей Агапіи Николаевой Вдовикз, (Удовикв),
урожденной Діъевой . обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Екатерпнославскую духовную конси-

сторию.

Отъ Калужской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 18 Февраля 1905

года вступило прошевіе крестьянки дер. Ново-Аза-
рова, Милятпнской волости, Мосальскаго уезда, Ёвдо-
кіи 'Емельяновой Золотовой, жительствующей на ро-

дине, о расторжении брака ея съ мужемъ Павломъ
Тихоновым ь Золотовымъ, венчаннаго причтомъ

Благовещенской церкви села Городечнп, Мосальскаго
уезда, 20 октября 1872 года. По заявленію проситель-

ницы Евдокіп Емельяновой Золотовой, безвестное
отсутствіе ея супруга Павла Тихонова Золотова нача-

лось съ родины въ марте месяце 1895 года. Силою
сего объявлен)» все места и лица, могущія иметь
сведет» о пребываніи безвѣстно отсутствующ/по

Павла Тихонова Золотова. обязываются немедленно

доставить оныя въ Калужскую духовную конспсторію.

ОѴъ Кишиневской духовной коисисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 12 мая 1904

года вступило' прошеніе Димитріевскаго поселянина

Инановско-Болгарской волости, Аккерманскаго уезда,

Иодіона Киріякова Калака, жительствующего въ селе
Днмптровке, Аккерманскаго уезда, о расторжении
брака его  съ   женою  Маргаритой   Ивановой' Калакъ,

урожденной Цэ, венчаннаго причтомъ АоапасіевскоП
церкви села Чадыръ-Лупг», 3-Го округа, Бепдерскаго
уезда, 18 января 1898'года. По заявленію просителя
Родіона Киріякова Калакъ, безвестное отсутствіе его
супруги Маргариты Ивановой Калакъ началось нзъ

села Димитріевкн, въ 1898 году. Силою сего объяв-
ленія все места п лица, могущія иметь сведевія о

пребыванги безвѣстно отсутствующей Маргариты
Ивановой Налака, обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Кишиневскую  духовную  конспсторію.

Отъ Литовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 19 ноября' 1904

году вступило прошеніе дворянки Варвары Іереміевоп
Щавурской, урожденной Кривецкой, жительствующей.
въ гор. Ковна, по' Николаевскому проспекту, въ доме
Вайнштейна, о расторженіп брака ея съ мужемъ сы-

номъ отставного маіора Романомъ Эдуардовымъ
Щавурскимъ, венчаннаго причтомъ Кресто-Воздвп-
жепской церкви гор. Житоміра, 10 января 1893 года.:
По эаявленію просительницы Варвары Іереміевой
Щавурской. безвестное отсутствіе ея супруга Романа
Эдуардова Щавурскаго началось изъ гор. Житомира,
въ 1897 году. Силою сего объявленія все места и
лица, могущія иметь сведепія о пребываній без-
вѣстно отсутствующаю Романа Эдуардова Щаеуу-
екаю, обязываются немедленно доставить оныя въ

Литовскую духовную копсисторію, въ г. Вильне.

Отъ " Орловской духовной^ консисторій
симъ объявляется, что въ оную 8 ноября ' 1 904

года вступило' прошеніе крестьянки села Чернявки,
Дмитровскгпгоуѣзда, Марѳы Аеанасьевой Чпжпк'овой,
о расторжении брака ея съ мужемъ Викторомъ Сосн-
патровымъ Чижиковымъ, происходящимъ изъ кре-

стьяне села Чернявки, Дмитровскаго уезда, венчан-
наго причтомъ церкви села Чернявки, Дмитровскаго
уезда, 9 'ноября 1873 года. По ааявленію проситель-
ницы Марѳы Аѳанасьевой Чижиковой, безвестное
отсттствіе ея супруга Виктора Сосипатрова Чижикова
началось изъ селаЧерппвки, Дмитровскаго уезда, в*
1894 году. Силою сего обълвленія все места и лица. ■

йогущія иметь сведенія о пребыеаніи безвіьстно
отсутствующаю Виктора Сосипатрова Чижикова,
обязываются немедленно доставить оныя въ Орлов-
скую духовную ковсисторію.

Отъ Орловской духовной . консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 12 іюля 1904 .

года вступило прошепіе Ливенскаго мещанина Ни-
колая Иванова Аеоппна, о расторженіи брака его съ
женою Каллпстой Николаевой Аѳоннной, урожденной
Скурндпной, происходящей изъ дворянъ Малоархан-
гельскаго уезда, Орловской губерніп, вепчапнаго
причтомъ церкви села Фошни, Малоархангедьскаго
уезда, 10 Февраля 1897 года. По заявлепію просителя
Николая Иванова Аѳоппна, безвестное отсутствіе его
супруги Кал.шсты Николаевой Аѳониной началось изъ
дер. Евлановой, Куднновской волости, Ливенскаго
уезда, въ 1899 году. СиЛою сего объявленія все
места и лица, могущія иметь сведенія о пребща-
ніи безвѣстно отсутствующей Каллистн Николае-
вой Лвотіноіі, обязываются немедленно доставить
ойыя въ Орловскую духовную консисторію.

Отъ Полтавской духовкой копсистор}я
симъ объявлятся, что въ оную 26 октября 1904

года вступило прошепіе крестьянина Александра
Косьмина Галушки, о расторженіи брака его съ женою

Анною Ивановою Галушки, венчаннаго причтомъШр' •

кровской церкви села Жуковки, Переяславскаго УкЗДа,
13 мая 1883 года. По заявденію просителя АлексавЗра
Косьмина Галушки, безвестное отсутствіе его супввя
Анны Ивановой' Галушки началось изъ хутора Дашь,
Переяславскаго уезда, более 10. летъ тому нйаР-
Силою сего объявленія все места и лица, могугдія
иметь сведенія о пребываніи безелітно officytn"
етвующей Лншл Ивановой Галушки, обязываются
немедленно доставить оныя въ Полтавскую духов-':
вую ковсйсторію.
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Отъ Полтавской духовной консисторіи
симъ объявляется, что къ оную 16 декабря 1904

года вступило прошеніе мещанина Іогана Карлова
Гекелькамъ, о расторженіи брака его съ женою Мар-
вою Григорьевою Рекелькамъ, урожденною Марини-
чевою, венчаннаго причтомъ Преображенской церкви
гор. Кременчуга, 23 апреля 1875 года. По заявленію
просителя Іогана Карлова Рекелькамъ, безвестное
отсутствіе его супруги Мареы Григорьевой Рекель-
камъ началось изъ гор. Кобелякъ, въ 1898 году.
Силою сего объявленія все места и лица, могущія
яиеть сведенія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Нарвы Грихорьевой Рекелькамг, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Полтавскую
духовную консисторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи
снмъ объявляется, что въ опую 2 января 1905

года вступило прошепіе крестьянина села Тростянки,
Балашовскаго уезда, Максима Васильева Объедкова,
жптельствующаго въ томъ же селе, о расторженіи
брака его съ женою Александрою Ивановою Объедко-
вой, .урожденной Ереминой, венчаннаго причтомъ

Успепскрй. церкви села Тростянки, 8 апреля 1890 г.

По заявлепію   просителя   Максима   Васильева  Объед-

кова, безвестное отсутствіе его супруги Александры
Ивановой Объедковой началось изъ села Тростянке ,

Балашовскаго уезда, въ 1892 году. Силою сего объ-
явлепія все места и лица, могутція иметь сведънія.
о пребываніи безвіьстно отсутствующей Алексан-
дры Ивановой ОбвѣЬковой, урожденной Ереминой.,
обязываются немедленно доставить оныя въ Саратов-
скую духовную консисторію.  .

Птъ Таврической духовной  консисторій
" симъ объявляется, что въ оную 23 августа Й04
года вступило прошеніе жены СимФеропольскагв
мещанина Татіаны іосифовой Журавель, житель-

ствующей въ гор. Симферополе, о расторженіп брака
ея-съ мужемъ Михаиломъ Филипповы мъ Журавель,
венчаннаго причтомъ кладбищенской Преображенской
церкви гор, Симферополя, 19 апреля 1887 года. Но

заяв.іенію .просительницы Татіаны іосифовой Жудіа,-

вель началось изъ поселка Юрьевки, что около города.

Мелитополя, съ япваря месяца 1893 года. Силою ісегед
объявлепія все места и лица, могущія иметь' CBefjli^-
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующаю Щі/с.
хайла Филиппова Журавель, обязываются : н'^ед^
ленно доставить оныя въ Таврическую духг/вдѵю

конснсторію.                                                       :   ,'     ѵ .

ВЪ СШДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ ВЪ МОСКВѢ И ВЪ С.-ПЕГЕРБУРГѢ

НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ ЙЗДАНІЯ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА:

МОСКОВСКІЙ   СБОРНИКЪ.  5-е изд.,  М. 1901  г.

Ц.  1 р. 40 к.

УЧЕНЬЕ и УЧИТЕЛЬ. Кн. 1-я. М. 1903 г. Ц. 30 и.

УЧЕНЬЕ и УЧИТЕЛЬ. Кн. 2-я. М. 1904 г. Ц. 30 к.

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ. М. 1905 г. Ц. 50 к.

РУССКІЙ МИССІОНЕРЪ У ИНОРОДЦЕВЪ. Спб.,

1905 г. Ц. 25 коп.

e-w ж 'ій^аг^^^за &' ss^w^r-^ss^^— эг=;!ё>=ж^-^, w &,■<&- $g=w=&s-■б-^ж^Ф—ag'.^g'ffrj

-им ВЪ МОСКОВСКОЙ СУНОДАЛЬНОИ ТИПОГРАФШ *—

ВЫШЛА   ВЪ   СВ-ЬТЪ  НОВАЯ   КНИГА:

ПРИНЛЮЧЕНІЯ ЧЕШСКАГО ДВОРЯНИНА БРАТИСЛАВА
въ Константинополе и въ тяжкой неволъ у турокъ съ австрійскимъ
ПОСОЛЬСТВОМЪ 1591 Г. Пѳреводъ съ чѳшскаго К. П. Побѣдоносцева*

,  Цѣна 60 коп.

Весь сборъ поступаетъ полностью на пріобрѣтеніе

теплой   одежды   для   нашихъ   доблестныхъ  воиновъ,

сражающихся па Дальнемъ Востокѣ.

т
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ВЪ СШДАЛЬНЫХЪ КНЙЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ,    ;     |
въ С.-ПетевОувгѣ —въ здавін Святѣйшаро Сѵнода и въ здавіи Сѵнодальвой твюграфй,   ■•■••'©

©_:                                                            по Кабнветской улнцѣ,

ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩІЯ КНИГИ:

*И5вангелія, чтомыя во св. Великій Чет-
вертом  на  литургіи,  на  умовеніи ногъ и

.во св. Великій Пятокъ  на утрении" на ве-

• ч,ерни,  на  слав, яз.,  церк. печ.,  въ листе,

■ щ кинов.,  въ бум. 1 р. 10 к.; въ 16 д.' л.,

'бёзэь киков., въ бум. 8 к., въ кол. 20 коп.:

на слав, яі.,  гражд. печ.,  въ бум. 15 коп.,

- въ кол. 35 коп.

ІЗвангелія (12 Евангелій), чтомыя во

ѵ св. Велпкій  Пятокъ на утрени,  на слав, и

русск. яз., въ 16 д. л., втг бум. 15 коп., въ

поя. 50 коп.: на русск. яз., въ бум. 10 к.',

•-■ѵь- кол. 45 коп.
Канонъ о распятіи Господни и на

пдачъ Пресвят^ія Богородицы, (тво-
рініе Сѵмеона Логоѳета), читаемый предъ

плащанип,?і(}. на повечеріи. во св. и Великій
Пятокъ, церк. печ., съ кинов., въ 8 д. л., въ

бум. 15 коп..
Непорочны и похвалы во святую и

Великую Субботу на утрени, церк. печ., съ

кинов., въ 8 д. л., въ бум. 20 коп.

Послѣдованіе святыхъ и спаси-
тельныхъ страстей Господа нашего

Іисуеа Христа, еже есть утреня Вели-
каго Пятка, церк. печ., съ танов., въ 8 д. л.,

въ ч бум. 25 кон.; гражд. печ., въ 32 д. л;,

іъ бум. 20 коп.

ІІентикоста£Іонъ ' (Тріодь цйѣтная),

церк. печ., съ кинов., въ дистъ, въ . бум.
2 р. 65 к., въ кожѣ 4 р; 25.x;. въ 8..д. л.,

съ кинов., въ бум. 1 р. 30 к., въ кожѣ

2 руб.
Святцы ' лицевые, на 48 таблицахъ

(каждый мѣсяцъ на 4 таблпцахъ), въ 12прУ-
сокі; "цѣна 14 руб. 40 ной.

То же, на 12 ллстахъ, черною краскою
по золотому фону, цѣна 4 руб.                   ;;,

Служба на Вход-ъ Господень въ

Іерусалимъ, церк. печ., съ кий. и гражд.

печ гі въ бум. 60 коп.

СлужбаГна" день Вознесенія Го-
сподня, церк. печ., съ кинов., въ 16 д. я.',
въ бум. 10 коп.

Служба въ недѣлю Пентикостіи
(въ. Троицынъ день),, гражд. печ.,въ 16- д. л.,

въ. бум. 15 коп..

, -Служба преподобному Серафиму,
Саровскому чудотворцу, церк. печ.,

сь кинов., въ 8 д.гл., -и худож. изображ.
-яреподобнаго, въ бум. 40 к., въ кол. 1 р.,

въ кол. съ золот. тпсн. 1 р. 50 коп.

Акаѳистъ преп. Серафиму, Саров-
скому чудотворцу, церк.. .пе.ч., съ кил., въ

8 jt. л., въ.бум. 30 к., въ.<кс;ленк,- 75 к.,

въ кол. съ зол. тисн. 1 р. 25 коп.

-і Т-АМЪ ЖЕ ПРОДАЕТСЯ:

Страстная   и   Великая   седмица.

Евангельская- исторія п богослуженіетсаж-
даго ея дня, съ изображ. Протоіерея JL Ни-
-холъстго. Цѣна 75 коп. -----      - ->'"-•.

.©

"і ^Содержаніе: Высочайшіе рескрипту, приказы и награды. -Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

Іфі\бавленія: Тридцатииятилѣтіе русской православной духовной миссів въ Японіи.— Онисифоръ, архі-

евдсікепъ Екатеринославскій. — Извѣстія и заиѣтки. — Сообщенія изъ заграницы. — Сообщенія о но-

вы»ъ книгахъ. —Отвѣты релакціи.— Объявленія.

«<>»<>»< >» {?»»<?M»»tK»)oot ««t > tattWMK><>«K>0»t>OOt

^ІШТТТШРПЯЯ   ПІШЯ на   «ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТИ» 3 р.   въ   годъ'съ   дост,
'}; • ІІиДШІѵпй Л   ЦОДО, и переев, за. границу 4 р. Отдельные Л°№ по 14 к.  съ- пересылкой.

}!©бъявленія печатаются по слѣдующей цѣнѣ: за объявление, занимающее страницу —70 рублей,
і^половину страницы— 35 рублей, за мѣсто, занимаемое одной строкой петита въ два столбца,-—
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#зданія ГГ. fO-pretteoH'a Въ Моеквѣ.

Неглинный пр., 14.

учебники и поеовія
'ДЛЯ    -

* школьнаго пънія ^-
СОСТАВЛЕННЫЕ

И. Ѳ. ТТирожниковыжъ:
I. Нотная грамота для школъ и санообразованія. Общедоступное изложение

правилъ элементарной теоріи музыки, знаніе которыхъ необходимо
... для пониманія нотнаго языка, съ подробными пояснительными при-

мѣрами, задачами для письменныхъ работъ и вопросами для экза-

мена. Одобрена Ученымъ Комитет. Министерства Народа. Просе.
для учительскихъ библіотекъ назшихъ училищъ. Изданіе 2-е . .

П. Сокращенная нотная грамота въ объеиѣ курса школьнаго пѣнія. Крат-
кое изложеніе правилъ, знаніе которыхъ необходимо для понима-

нія нотнаго  письма,   съ приложеніемъ   пояснительныхъ  нотныхъ

•      примѣровъ ....................

Ш. Вопросникъ по нотной грамотѣ. Систематическое собраніе вопросовъ для

^ экзамена и для устнаго повторенія  правилъ  нотной  грамоты, въ

объемѣ курса школьнаго пѣнія ..........    .    .

IV. Элементарный куреъ школьнаго пѣнія по нотамъ. Систематическій подборъ
[     упражненій и пѣсенъ для постёпеннаго усвоенія на практикѣ глав-

. нѣйшихъ правилъ нотной грамоты.   Практическое пособіе ко вся-

кому учебнику по элементарной теоріи музыки. Изданіе 2-е   .    .

V. Нотная азбука въ пѣсняхъ для двухъ голосовъ. Систематическое собра-
ніе школьныхъ   пѣсенъ,  для  постёпеннаго  усвоенія на практикѣ

главнѣйшихъ правилъ нотной грамоты (для каждаго правила нот-

ной грамоты подобрана отдѣльная пѣсня). Необходимое пособіе ко вся-

кому учебнику по элементарной теоріи музыки. Изданіе 2-е   .    .

VI. Письменныя задачи по элементарной   теоріи музыки, въ 2 тетрадяхъ

;     разграфленныхъ примѣнительно къ требовангямъ рѣшенія каждой
данной задачи (отвѣтъ вписывается ученикомъ прямо нъ эту тет-

радь).   Одобрено   Художественные   Совгьтомъ   С.-Петербургской
£     Еонсерваторги. Цѣна каждой тетради .........    .

ѴП. Общедоступная школа для англшскаго концертино, съ приложеніемъ указа-

теля пьесъ для этого инструмента и подробныхъ наставлений, какъ

чинить инструмента въ случаѣ порчи   '■.    .   .    .   .    .    .    ....

VIII. Первые уроки школьнаго пѣнія и нотной грамоты въ десяти стѣнныхъ нотныхъ

таблицахъ (22X16 верш.).  Ученымъ Комитетомъ Минист. Народн.
Просвѣщенгя  допущены къ употребленію въ народныхъ училищахъ.

. ..   Д/Ьна въ лисхахъ 1 руб. 50 коп. Съ наклейкой щ 5-ти картонахъ

р. к.
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МИЛЛІОНЪ рублей
мы сохранили экономіи нашимъ покупателям!,.

Наши предметы необходимы крестьлнамъ, духовен-

ству, портнымъ, велосипедистамъ, семейнымъ, хо-

лостымъ, помѣщпкамъ и всѣмъ, безъ исклгоченія.
Требуйте безплатные прейсъ - куранты. Адресъ:
Б. Токмакъ, Таврической губ., Д. Биберу.      10 — 5

ЯБЛОНИ
лучшихъ сѣв. сортовъ отъ 35 к., груши, вишни

ягодные кустарники, земляника, хвойныя и лист-

венный деревья, красиво цвѣтущія растенія, геор-

гины, піоны, розы отъ 3 р. дюжину, спаржу и
проч. предлагаетъ древесный питомникъ Н. Шмел-
лияга, поставщик. Двора Его Величества,
въ Спб., Выборгск. стор., за католическимъ клад-

бищѳмъ. Каталога, высылается по требованію. 1 — 1

Оконч. курсъ духовн. семинаріи и придворной ка-,

пеллы съ ІЭТГТТГІ-ІТП желаеті
дипломомъ   Г" Ел. \    Ел \х х Мгх    получить

мѣсто РЕГЕНТА или УЧИТЕЛЯ ПѢНІЯ. Обра-
щаться: С.-Петербургъ, Придворная Капелла, ре-
гентски классъ А. Н. ЧЕРНЫШЕВУ.              1—1

Спеціаль-
ный по-

ставщикъ

новой
формы
ддягг.чи-

новъ дух. вѣд. фаб. оф.' вещей X." БУРВИН А въ Впльнѣ,

Большая ул.,' д. : Л»'44. Моренго для тужурки и пальто

3 р., 3 р. 50 к., 4 р. и 4 р. 50 к. заарш. Фуражка
со знакомъ 2 р. 75 к. Петлицы шитые съ чинами и

накладн. арматур. Генеральскіе 1 р. 20 к. штабн.
1 р., обер. 90 к. Пуговицы штампов. 45 к. .'дюж.
герб. 1 р. 25 к. Шпага 2 р. 50 к. Темлякъ 75 к.

Требуйте полные прейсъ-куранты.                3—3

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ Н. Я. ОГЛОБЛИВА:
1) Кіевъ, Крещатикъ, д. 33, и 2) С.-Петербургъ, Екатерининская ул., д. 4, ПРОДАЕТСЯ КНИГА:

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВИТЕРОВЪ
по основнымъ законамъ христианской Церкви и по церковно-гражданскимъ постановленіямъ русской
Церкви. Составилъ П. Забѣлинъ. Въ 3-хъ частяхъ Изд. 3-е, исправленное и дополненное новѣйшимп

узаконениями. Въ большую 8 д. л., красивой четкой печати, 674 стр. К. 1899. Ц. 3 р., съперес. 3 р. 50 к.

Въ первомъ изданіи книга «Права и обязанности пресвитеровъ> (часть 1-я) Святѣйшимъ Пра-
вительствующимъ Сѵнодомъ была удостоена денежной награды.— Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ
была рекомендована (I— Ш ч.) въ качествѣ пособія по предмету. « Практического руководства для.па-

стырей> въ духовныхъ семинаріяхъ. Вышедшая третьимъ изданіемъ книга представляетъ собою воз-
можно полный и систематически сводъ каноническихъ постановленіи вселенской Церкви и дѣй-

ствующихъ постановленій русской Церкви, которыми опредѣляются «права и обязанности пресвите-
ровъ», и знаніе которыхъ совершенно необходимо какъ пастырямъ отечественной Церкви, такъ и го-
товящимся къ пастырскому служенію.

!

2—2

БОДАЕВА ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗЪ ЗАМЕДЛЕНІЯ   5

I
СКЛАДЪ и ОТДѢЛЕНІЕ ИКОНЪ П. Н

ИКОНЫ сь изобр. преп. СЕРАФИМА САРОВСКАГО **
изъ САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ и изъ гор. ЧЕРНИГОВА.  |

По требованію духовныхъ лицъ ИКОНЫ могутъ быть высланы безъ задатка и   налож.   5
платежа, деньги должны быть высланы по обозрѣніи  ИКОНЪ,  въ  случаѣ  нахожденія  тако-   X
выхъ недобросовѣстно исполненными, предоставляю право возвращать обратно, расходы по пере-   •
сылкѣ обратно беру на себя. Надѣюсь, что такія льготныя условія, гг. заказчики не оставятъ   !
безъ вниманія; при такихъ лишь льготныхъ кондиціяхъ представляется возможнымъ за недорогую   ц

цѣну имѣть высокого достоинства иконы. За добросовѣстное отношеніе къ дѣлу, имѣю  много   Ш
благодарностей. Цѣны и адресъ см. въ «Церк. Вѣдом.>, .Ѵг   11,  за 1905 г.  Освященіе  иконъ   J
безвозмездно въ Саровской пустыни.                                                                        2—1              щ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
•    • ПРИДВОРНАГО ПОСТАВЩИКА

ЯКОВА ЕФИМОВИЧА ЕПАНЕЧНИКОВА.
Принимаю заказы на исполненіе художественной церковной и иконостасной стѣнной

живописи и иконописи, а также реставраціи древнихъ иконъ, картинъ разныхъ вѣковъ и стилей.
ВІУГЪСТѴЬ СЪ ТЪМЪ ИСПОЛНЯЮ ЗАКАЗЫ на иконостасы и кіоты по

разнымъ рисункамъ, съ золоченіемъ, на разныя цѣны.

Москва, 1-я Мѣщанская ул., собственный домъ.           6_ 6
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'„B^PA и ЗНАНІЕ" С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Невскій  пр.,  119.

ВЪ КНИЖНОМЪ

МАГАЗИНѢ

ВЫШЛИ    НОВЫЯ   КНИГИі
Барсуковой, 3. «Иннокентій, митр. Моск. и Колом. Изд. 2-е, съ 6 рис. Спб., 1905 г.,

ц. 50 к. Ея оке. «Св. Иннокентій, первый еписк. Иркутскій>, съ его изобр., ц. 15 к.

Михаилъ, іер., «Новая Церковь>. Спб., 1905 г., ц. 30 к. Поляковъ, П. свящ. «Право-
славіе, какъ основа жизни >. Спб., 1905 г., ц. 50 к. Съ отзывомт. о. Іоанна (Кронштадт-
скаго). Каталога книжн. магаз. безплатно, за пересылку прилагать 3 семикоп. марки.   1 — 1

0

«ж

\

\

1

съ кинов.,  въ 32  д.  л.,  въ

въ   32 д. л., въ

ВЪ МОСКОВСКОЙ СѴНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФШ,
Никольская улица,

ПРОДАЮТСЯ СІѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Иноческое келейное правило, въ 8 д. л., церк. печ., въ  бум.  75 к, въ коленк.
съ сафьян, кор. 1 р. 25 коп.

Молитвословъ толковый краткій, въ 8 д. л., церк. и гражд. печ., въ бум. 15 к.,
въ коленк. 35 коп.

Послѣдованіе вечерни (изъ Служебника), церк. печ.,
бум. 15 к., въ коленк. 35 коп.

Послѣдованіе утрени (изъ Служебника),  церк.   печ.,  съ  кинов..
бум. 15 коп., въ коленк. 35 коп.

Послѣдованіе молебнаго пѣнія, пѣваемаго во время брани противу супостатовъ,
ц. 10 коп.

Житія русскихъ святыхъ, составленный по древнѣйяшыъ рукописямъ, въ русскомъ
переводѣ, въ 8 д. л., гражд. печ.:

Авраамія Ростовскаго (октябрь), ц. 6 коп.

Арсенія, епископа Тверскаго (мартъ), ц. 11 кол.

Григорія Пельшемскаго (сентябрь), ц. 10 коп.

Геннадія Костромскаго (январь), ц. 8 коп.

Іосифа Волоколамскаго (сентябрь), ц. 10 коп.

Никандра Псковского (сентябрь), ц. 10 коп.

Никона Радонежскаго (ноябрь), ц. 8 коп.

Нила Столобенскаго (декабрь), ц. 9 коп.

Петра, митрополита Московскаго (декабрь), ц. 11 к.

Саввы Сербскаго (январь), ц. 17 коп.

Серафима Саровскаго (январь), ц. 25 кол.

Сергія Нуромскаго (октябрь), ц. 8 коп.                                                     ;

Сергія Радонежскаго, ц. 25 коп.

Симеона Верхотурскаго (сентябрь), ц. 10 кол.

Ѳеодора Ростовскаго (октябрь), ц. 7 коп.

Трифона мученика (февраль), ц. 8 коп.

Парѳенія Лампсакійскаго (февраль), ц. 8 вол.

Ѳеодора Стратилата (февраль), ц. 8 коп.

Листки для дуасовно-нравственнаго
жанія. Цѣна 2 к. аа экз., 25 экз.— 35 к., 50 экз.-

чтенія,   разнообразнѣйшаго
—70 к., 100 экз. 1   р. 40 коп.

содер-

ВЫШІА НОВАЯ КНИГА:

Сборннкъ духовно-нравственныхъ стихотвореній, съ рисунками, ц. 2 руб.

-^•ЗОЛОТАЯ   МЕДАЛЬ*—-
на  Всемірной  выставкѣ  въ   ІІарііжіі   А900  г.

ПАВЕЛЪ БУІРЕ
Поставщинъ Двора Его Величества.

С.-ПвТврбурГЪ, Невскій пр., № 23. Москва, по Б. Лубянкѣ, .\Ь 8, противъ

нецкаго моста.

■♦: БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ собств. фабрики, -

съ полнымъ  ручательствомъ  за  прочность  механизма  п  вѣрность

Новый иллюстрнров. пренсъ-курантъ высыл. по требов, безпл,       б

Куз

хода.

-2



— 104

SfegSSr jiggUO:   $№»&,<    сй™&,

i
a
о
•о
<u_

5
о
с

'»
a
H
«i
c!

»
u
Я
m,

У
к

ft

а

<=>

w
i)
a
в

3
я

■о
о
ft
ч
о

»■

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
КРЫМСКАГО ИЬШІЯ „АРХАДЕРЕССЕ"

ШШШАГО ШЗаВ. А. ГОРЧАКОВА
ПОСТАВЩИКА ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ

епархій:    С.-Петербургской,   Московской,   Кіевской,   Орловской,   Владимірской,   Калужской,
Новгородской, Нижегородской,   Томской,   Забайкальской,   Херсонской,  Тамбовской,  ставро-

польской, Оренбургской, Псковской, Пермской, Рязанской и Якутской.

'     ВНЬ 8ПХЪ ЕПАРХІЙ СВЫШЕ 36Q О ЦЕРКВЕЙ СОСТОЯТЬ НАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ КЛІЕНТАМИ.
Сладость вина значительно увеличена.

•     УШ6ІЯ ВЫПИСКИ ЦЕРКОВНЫХЪ и ДРУГИХЪ ВИНЪ.
Заказчики— священники,- церковные, старосты, церковные ктитора, монастыри, епархіаль

ные свѣчные заводы и другія егіархіальныя учреждения могутъ выписывать вина безъ уплаты
задаточныхъ денегъ, если письмо снабжено оттискомъ присвоенной по службѣ казенной пе-
чати въ противномъ случаѣ прилагаются задаточныя деньги въ размѣрѣ </< стоимости заказа.
Выписывающіе три ведра церковнаго вина и болѣе пользуются кредитомъ до 4 мѣсяцевъ со
дня отправки вина. Епархіальные свѣчные заводы пользуются кредитомъ до 9 мъсяцевъ п
соотвѣтств-ѵющею скидкой.                                                                                     .,                   „„„ _„

Столовыя, крѣпкія и ликерныя вина отпускаются только за наличный разсчетъ или по
наложенному платежу, съ уплатой впередъ •/« стоимости заказа.                                         .

Допускается выписывать церковный и другія вина вмѣстѣ, въ количествѣ не менъе
16 бут или 4 четв. бутыли, въ сложности и на сумму не менѣе 10 руб. За порчу вина въ
дорогѣ или недостачу такового въ ящикахъ, за бой бутылокъ въ пути фирма отвѣчаетъ на-
личными деньгами или досылкой недостающа™, если, это подтверждается станціеи полуленія.

ПОКОРНЕЙШЕ ПРОСИМЪ, ВО ИЗБШАНІЕ НЕДОРАЗУМШЙ, СООБЩАТЬ Т04Н0 И ОТЧЕТЛИВО:
1)   Имя, отчество и фамилію заказчика.
2)  Мѣстожителъетво заказчика (село, поселокъ, деревня, етаница, посаОъ).
31 Стаицію жел. дор. или пристань, куда вино должно быть отправлено.
4) Ближайшую  почтовую   станцію,  куда  отправляется заказнымъ  порядкомъ  счетъ

съ дубликатомг накладной ііа по.іученіе груза.

Письма  слѣдуетъ  адресовать:  Главный  складъ  церковныхъ   винъ   Свѣтлѣйшаго
князя К. А. Горчакова. Одесса, Александровская площадь, собств. д. № rf/4.

Адресъ для телеграммъ: Одесса, Функъ.

Ц^РКОВНЫЯ ВИНА:
Да 1 за ведро 16 бут. или 4 четв. бут. 9 р. 90 к.
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16
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25
60 >

95 »

30 »

65 »

СТОЛОВЫЯ ША, НЕ СЛАДКІЯ:    ...

id и'Мускатъ крым. за б. 70 к., за в. 11р. 20 >

>    9 Рислингъ                »    70   »    >    11 » 20 >
>    6 Семильонъ              >    70   >    >    11 » 20 >

»   1 Кабернэ                  >    70   і    »    11 » 20 >

КРЫМСКІЯ КРЬПКІЯ ВИНА, ПОЛУСЛАДИІЯ.
№ 19 Кабернэ бѣлое ..... \ за бут. 90 к.
,   20 Фурминтъ (Токайское)  -. {   за '"
»   21 Серсіаль-де-Мадера .  .  . |
г   22 Совиньонъ (Портвейнъ) . ) .14 р. 40 к.

КРЫМСК1Я ЛИКЕРНЫЯ  ВИНА, шдм; .

№ 24 Кабернэ бѣл. за бут. 1 р. — к. за в. 16 р.
>   25 Пино-Франъ        >       1  > 25 >     >    20 >

»   26 Пино-Гри         .,.»       1 > 25 >     »    20 >

»   27 Мускатъ роз.     >       1 > — >     >    16 .»
»   28        >                  »        1 > .— »     >    16 >

»   29 Фурминтъ (Токай)                - . » '   »    16 »
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Цѣііы считаются съ посудой, упаковкой, ящиками и доставкой до всѣхъ станцій
же\. дор. и рѣчныхъ пристаней Европейской Россіи, а для Азіатской Россш и нѣкоторът
болѣе 'отдаленных» мѣстностей дѣ.гается соотвѣтствующая приплата, подробно изложенная
въ ■прейсъ'курантп.                                                                                                                                    '

С.-Петервургь. Сѵнодалбвая тилогріфи.


